
Татар теле 

5 нче сыйныфта татар теле фәне буенча эш программаларына аннотация 

Программаны үзләштерүдән кӛтелгән нәтиҗәләр 

 

Гомуми төп һҽм урта белем бирү мҽктҽбенең 5-9 нчы сыйныфларында  ана теле 

предметын өйрҽтү тел берҽмлеклҽрен таный, аңлый һҽм анализлый белү күнекмҽлҽре 

белҽн бергҽ, сөйлҽм культурасын үстерүне, төрле типтагы һҽм жанрдагы мҽгълүматны 

үзлҽштерүне, аларны, сөйлҽм ситуациясенҽ һҽм төренҽ карап, дөрес, төгҽл итеп 

башкаларга җиткерҽ алуны, татар теленең ҽдҽби һҽм сөйлҽм ҽдҽбе нормаларын күз 

алдында тота.  

Предмет нәтиҗәләр: 

-  фонетик, сүз төзелеше һҽм лексик берҽмлеклҽр белҽн эш итүне ныгыту; 

-  орфоэпик һҽм орфографик кагыйдҽрне үзлҽштерү, гамҽли куллана белү; 

-  сүзнең лексик мҽгънҽсен билгели һҽм сөйлҽмдҽ урынлы куллана белү;  

-  тел материалы белҽн  логик фикерлҽүне сорый  торган эш төрлҽрен башкару; 

-  исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрҽтү, аларның морфологик үзенчҽлеклҽрен 

һҽм җөмлҽдҽ кулланылышын аңлау; 

-  сүз төркемнҽрен дөрес язу, аларны сөйлҽмдҽ дөрес куллана белү күнекмҽлҽрен үстерү; 

-  сүзтезмҽлҽрне аера белү, алардагы ияртүче һҽм иярүче сүзне  билгелҽп, бҽйлҽүче 

чараларны күрсҽтү; 

-  ҽйтү максаты буенча төрле җөмлҽлҽрне аера белү, аларны дөрес интонация белҽн ҽйтү, 

алардан соң тиешле тыныш билгелҽре кую осталыгы һҽм күнекмҽлҽре булдыру; 

-  морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзлҽштерү; 

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр: 

-  шҽхеснең ҽхлакый-рухи сыйфатларын камиллҽштерү: 

-  милли горурлык, гражданлык хислҽре формалаштыру; 

-  ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү; 

-  күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасы күрсҽтү; 

-  үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзлҽү; 

-  уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сҽбҽплҽренҽ дөрес бҽя бирү; 

-  индивидуаль эшчҽнлек стилен формалаштыру: 

-  төрле мҽгълүмат чараларын (сүзлеклҽр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һҽм 

аралашу вакытында куллану; 



-  активлыкка, мөстҽкыйль, иҗади фикер йөртергҽ, фҽнни-тикшеренү эшчҽнлеген 

башкару, шҽхес буларак формалашуны дҽвам итү; 

-  үзең алган белем күнекмҽлҽрен тормышның төрле шартларында куллана белергҽ 

өйрҽнү. 

Метапредмет нәтиҗәләр: 

Танып-белү гамәлләре: 

-  танып-белү юнҽлешендҽге максатларны билгелҽү;  

-  укучының үз эшчҽнлеген мөстҽкыйль рҽвештҽ оештыра 

-  белүе, бҽялҽве, үзенең кызыксынучанлык өлкҽсен билгелҽве; 

-  мөстҽкыйль рҽвештҽ теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү; 

-  уку мҽсьҽлҽсе тирҽсендҽ логик фикерлҽү; 

-  фикерлҽүдҽ логик чылбыр төзү; 

-  тема тирҽсендҽге төп билгелҽрне аерып алу нигезендҽ кагыйдҽ формалаштыру; 

-  төрле мҽгълүмат чаралары белҽн эшли, кирҽкле мҽгълүматны таба, анализлый һҽм үз 

эшчҽнлегендҽ куллана белү; 

 

 

Коммуникатив УУГ  

-  тыңлый белү; 

-  диалог төзүдҽ һҽм коллектив фикер алышуда катнашу; 

-  сыйныфташлары һҽм укытучы белҽн уку эшчҽнлеген оештыруда хезмҽттҽшлек итү;  

-  төрле фикерлҽрне исҽпкҽ алып эш итү; 

-  үз фикерен дҽлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

-  төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нҽтиҗҽ ясау; 

-  үз фикерен тулы һҽм төгҽл итеп ҽйтҽ белү;  

-  күмҽк эш вакытында уртак фикергҽ килү; 

-  мҽгълүмат туплауда үзара хезмҽттҽшлек итүдҽ инициативасы күрсҽтү; 

-  укылган текстлар буенча сораулар бирҽ алу; 

-  бирелгҽн текстларның дҽвамын үзлектҽн сөйлҽп карау, фикер ҽйтү автор фикере белҽн 

чагыштыру; 

-  үз эшен контрольдҽ тоту, сыйныфташларына ярдҽм итү; 

-  коммуникатив күнекмҽлҽрнең кеше тормышындагы ролен билгелҽү; 

-  үз фикерлҽрен телдҽн һҽм язмача җиткерҽ белү;  

-  башкаларны тыңлый, киңҽш бирҽ белү; 

-  иптҽшеңнең гамҽллҽрен бҽялҽү, күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү. 



Регулятив УУГ: 

-  дҽреснең проблемасын (тема) һҽм максатларын мөстҽкыйль формалаштыру; 

-  проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дҽлиллҽр китереп раслый  белү, 

телдҽн (диалогик, монологик) һҽм язма сөйлҽмдҽ сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнешен аерып алу, 

нҽтиҗҽлҽрне формалаштыру; 

-  үз эшчҽнлегеңнең нҽтиҗҽле булуына ирешү, үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу;эшлҽнгҽн 

эшкҽ бҽя бирү. 

Программаның эчтәлеге 

Башлангыч  сыйныфларда үткәннәрне кабатлау 

5нче сыйныфта үткҽннҽрне  кабатлау  өлешендҽ татар ҽдҽби теле бүлеклҽре, (графика, 

фонетика,орфография, морфология, пунктуация, синтаксис) фонетика, морфология, 

синтаксистан  үткҽннҽрне  кабатлау һҽм  тирҽнҽйтү  күздҽ  тотыла. 

Морфология  бүлегендҽ  сүз  төркемнҽре турында гомуми белешмҽ бирелҽ, өйрҽнелгҽн 

сүз  төркемнҽре кабатланыла. 

Исем. Мҽгънҽсе, сораулары, җөмлҽдҽге  урыны . Ялгызлык һҽм  уртаклык исемнҽр. 

Исемнҽр ярдҽмендҽ конкрет яки абстракт мҽгънҽлҽрне белдерелүе. Берлек һҽм  күплек  

сандагы  исемнҽр. Исемнҽрнең  килеш    белҽн  төрлҽнеше. Калын һҽм  нечкҽ  төрлҽнеш. 

Килеш  кушымчаларының  дөрес  язылышы.  

Алмашлык . 5 нче  сыйныфта зат  алмашлыкларының килеш белҽн  төрлҽнеше,  дөрес   

язылышы, сорау   алмашлыклары  турында кабатлау. Килеш  сораулары  сорау  

алмашлыкларына  керҽ.   

Сан. Сан- предметның  исҽбен, микъдарын  белдерҽ  торган  сүз  төркеме.  Аларның сүз 

яки цифр белҽн язылуы, сан ачыклаган исемнең саналмыш булуы. 

Сыйфат .Сыйфат-  предметның  төрле билгесен  белдерҽ  торган  сүз  төркеме.   Сыйфат  

ачыклаган  исем сыйфатланмыш була. Җөмлҽдҽ  сыйфат   исемне  ачыклап  килҽ  һҽм  

күбесенчҽ  аергыч  була.  Сыйфат  дҽрҽҗҽлҽре,  сыйфатның  җөмлҽдҽге  функциясе( 

аергыч, хҽбҽр), синоним һҽм  антоним  сыйфатлар. 

Фигыль.Фигыльнең роле,барлык-юклык төре, аның нигезе, боерык, хикҽя фигыльлҽрне 

кабатлау, шарт фигыль, аның зат-сан белҽн төрлҽнеше  турында  яңа  мҽгълүмат  бирү. 

Рәвеш.Рҽвеш - мөстҽкыйль сүз  төркеме,  лексик-грамматик  яктан эш-хҽлнең  билгесен,  

ничек  үтҽлүен  белдерҽ. Морфологик  яктан - төрлҽнми.  Синтаксик  яктан-  җөмлҽдҽ 



фигыльне, сыйфатны һҽм  рҽвешне  дҽ  ачыклап килҽ.Төп синтаксик  функциясе-  хҽл.  

Рҽвешнең  ничек?, кайчан? Кая?  Кайда?  Никадҽр? Күпме? Кебек  сорауларга  җавап  

булып  килүе,  эш  яки  хҽлнең  билгесен,  ничек  үтҽлүен   белдерҽ  торган  сүз  төркеме  

булуы һҽм вакыт, урын, сҽбҽп-максат рҽвешлҽре. 

Синтаксис һәм пунктуация. Сөйлҽмнең җөмлҽлҽрдҽн төзелүе, ҽйтү максаты ягыннан 

җөмлҽ төрлҽре: хикҽя,сорау,боерык, тойгылы һҽм алардан соң куелучы тыныш билгелҽре 

искҽ төшерелҽ. Гади, җыйнак, җҽенке җөмлҽлҽр турында кабатлау. 

Аергыч. Аергычка билгелҽмҽ Һҽм аның  сыйфат белҽн белдерүе  ныгытыла. 

Тәмамлык. Тҽмамлыкка билгелҽмҽ, аның сораулары, җөмлҽдҽге роле . 

Хәл. Хҽл төрлҽре: урын хҽле, вакыт хҽле,рҽвеш хҽле,күлҽм хҽле,сҽбҽп хҽле,максат хҽле, 

шарт хҽле, кире хҽл турында белешмҽ бирелҽ,аңлатыла. 

Җӛмләнең тиңдәш  кисәкләре. Җөмлҽнең тиңдҽш  кисҽклҽрен һҽм  тиңдҽш  кисҽклҽрнең 

үзара  санау  интонациясен, текҽгечлҽр  ярдҽмендҽ  бҽйлҽнешен  төшендерү, тиңдҽш  

кисҽклҽр  янында  тыныш  билгелҽренең  куелышын  аңлату.  Тиңдҽш ияле , тиңдҽш  

хҽбҽрле,тиңдҽш  һҽм тиңдҽш булмаган аергычлар,   тиңдҽш  хҽллҽр  булган 

җөмлҽлҽр.Тиңдҽш  кисҽклҽр  арасында  һҽм, я, да-дҽ, та-тҽ, ҽ, лҽкин  теркҽгечлҽре, тиңдҽш  

кисҽклҽр   янында  тыныш  билгелҽре. 

Фонетика, орфоэпия  һәм орфография. 

Татар телендҽ сузыкларга характеристика, сингармонизм законы, дифтонглар, 

тартыкларга характеристика,[w] авазын кергҽн сүзлҽрнең язылышын һҽм укылышын, ъ 

һҽм ь хҽрефлҽре-аваз белмҽүче хҽрефлҽр булуын искҽ төшерү. Дифтонглар турында 

төшенчҽ. 

Лексикология һәм сӛйләм культурасы. 

Телнең сүзлек составы, сүзлҽр җыелмасы,сүзтезмҽ, җөмлҽ төшенчҽлҽре.Сөйлҽм 

культурасы. Бер һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽр. Сүзнең туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. 

Омонимнар: саф-лексик,омофоннар,омографлар, омоформалар. Синонимнар.Антонимнар. 

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр.Татар теленең килеп чыгышы ягыннан сүзлек составы.Татар 

теленең кулланылыш өлкҽсе ягыннан сүзлек составы.Татар теленең кулланылыш 

дҽрҽҗҽсе ягыннан сүзлек составы. Сүзлеклҽрдҽн файдалану. Бҽйлҽнешле сөйлҽм үстерү. 

6 нчы сыйныфта татар теле фәне буенча эш программаларына аннотация 



Укытуның кӛтелгән нәтиҗәләре 

 Предмет нәтиҗәләр:  

- сөйлҽм эшчҽнлеге төрлҽрен камиллҽштерү ,сөйлҽмҽ һҽм язма телнең төп нормаларын 

үтҽү, сөйлҽм культурасын камиллҽштерү фонетик, сүз төзелеше һҽм лексик берҽмлеклҽр 

белҽн эш итүне ныгыту;  

- Татар теленең татар халкы өчен төп милли –мҽдҽни кыйммҽт булуын, ана телендҽ 

шҽхеснең ҽхлакый һҽм рухи яктан формалашуындагы ролен аңлау орфоэпик һҽм орфо-

график кагыйдҽрне үзлҽштерү, гамҽли куллана белү;  

- туган телнең коммуникатив- эстетик мөмкинлеклҽрен куллану сүзнең лексик мҽгънҽсен 

билгели һҽм сөйлҽмдҽ урынлы куллана белү;  

- туган тел турында фҽнни белемнҽрне киңҽйтү һҽм системалаштыру  

тел материалы белҽн логик фикерлҽүне сорый торган эш төрлҽрен башкару;  

- сүзгҽ төрле төрдҽге анализ ясый белү (фонетик,лексик. морфологик,сүз төзелеше, сүз 

ясалышы),сүзтезмҽлҽргҽ һҽм җөмлҽлҽргҽ синтаксик анализ, текстка күп аспектлы анализ 

ясый белү күнекмҽлҽрен формалаштыру 

-туган телдҽ фикерлҽреңне һҽм хислҽреңне  иркен җиткерҽ белү өчен, сүзлек запасын 

баету 

-туган тел лексикасының  төп стилистик ресурсларын,орфоэпик,лексик,грамматик, пунк-

тацион нормаларын  үзлҽштерү,аларны сөйлҽмдҽ дөрес куллана белү 

-гомумкешелек- кыйммҽте буларак тел культурасы өчен җаваплылык формалаштыру 

Татар теленең татар халкы өчен төп милли –мҽдҽни кыйммҽт булуын, ана телендҽ 

шҽхеснең ҽхлакый һҽм рухи яктан формалашуындагы ролен аңлау 

-сүз төркемнҽрен  табарга өйрҽтү, аларның морфологик үзенчҽлеклҽрен һҽм җөмлҽдҽ 

кулланылышын аңлау;  

- сүз төркемнҽрен дөрес язу, аларны сөйлҽмдҽ дөрес куллана белү күнекмҽлҽрен үстерү;  

- сүзтезмҽлҽрне аера белү, алардагы ияртүче һҽм иярүче сүзне билгелҽп, бҽйлҽүче 

чараларны күрсҽтү;  

- ҽйтү максаты буенча төрле җөмлҽлҽрне аера белү, аларны дөрес интонация белҽн ҽйтү, 

алардан соң тиешле тыныш билгелҽре кую осталыгы һҽм күнекмҽлҽре булдыру;  

- сүзлҽрдҽн – җөмлҽлҽр, җөмлҽлҽрдҽн бҽйлҽнешле текст төзү осталыгы булдыру;  

- морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзлҽштерү;  



- төрле теллҽрдҽн кергҽн сүзлҽрнең мҽгънҽлҽрен аңлап куллану һҽм дөрес ҽйтү 

күнекмҽлҽре булдыру;  

- сөйлҽм эшчҽнлеге төрлҽре буенча ныклы күнекмҽлҽр булдыруны дҽвам итү;  

- телдҽн һҽм язма сөйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

Метапредмет нәтиҗәләр: 

Танып-белү гамәлләре:  

- танып-белү юнҽлешендҽге максатларны билгелҽү;  

- укучының үз эшчҽнлеген мөстҽкыйль рҽвештҽ оештыра  

- белүе, бҽялҽве, үзенең кызыксынучанлык өлкҽсен билгелҽве;  

- мөстҽкыйль рҽвештҽ теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү;  

- уку мҽсьҽлҽсе тирҽсендҽ логик фикерлҽү;  

- фикерлҽүдҽ логик чылбыр төзү;  

- тема тирҽсендҽге төп билгелҽрне аерып алу нигезендҽ кагыйдҽ формалаштыру;  

- төрле мҽгълүмат чаралары белҽн эшли, кирҽкле мҽгълүматны таба, анализлый һҽм үз 

эшчҽнлегендҽ куллана белү;  

Коммуникатив УУГ  

- тыңлый белү;  

- диалог төзүдҽ һҽм коллектив фикер алышуда катнашу;  

- сыйныфташлары һҽм укытучы белҽн уку эшчҽнлеген оештыруда хезмҽттҽшлек итү;  

 - төрле фикерлҽрне исҽпкҽ алып эш итү;  

- үз фикерен дҽлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;  

- төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нҽтиҗҽ ясау;  

- үз фикерен тулы һҽм төгҽл итеп ҽйтҽ белү;  

- күмҽк эш вакытында уртак фикергҽ килү;  

- мҽгълүмат туплауда үзара хезмҽттҽшлек итүдҽ инициативасы күрсҽтү;  

- укылган текстлар буенча сораулар бирҽ алу;  

- бирелгҽн текстларның дҽвамын үзлектҽн сөйлҽп карау, фикер ҽйтү автор фикере белҽн 

чагыштыру;  



- үз эшен контрольдҽ тоту, сыйныфташларына ярдҽм итү;  

- коммуникатив күнекмҽлҽрнең кеше тормышындагы ролен билгелҽү;  

- үз фикерлҽрен телдҽн һҽм язмача җиткерҽ белү;  

- башкаларны тыңлый, киңҽш бирҽ белү;  

- сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар буенча чыгыш 

ясау;  

- иптҽшеңнең гамҽллҽрен бҽялҽү, күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү.  

 

Регулятив УУГ:  

- дҽреснең проблемасын (тема) һҽм максатларын мөстҽкыйль формалаштыру;  

- проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дҽлиллҽр китереп раслый белү, телдҽн 

(диалогик, монологик) һҽм язма сөйлҽмдҽ сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнешен аерып алу, 

нҽтиҗҽлҽрне формалаштыру;  

- максатка ирешү юлларын билгелҽү;  

- үз эшчҽнлегеңнең нҽтиҗҽле булуына ирешү, үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу;  

- укытучы белҽн бергҽлҽп, үз эшен, иптҽшлҽренең җавапларын бҽялҽү;  

- кагыйдҽ, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тоту һҽм аларга ияреп гамҽллҽр кылу;  

- эшлҽнгҽн эшкҽ бҽя бирү, сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү.  

 

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:  

- шҽхеснең ҽхлакый-рухи сыйфатларын камиллҽштерү:  

- милли горурлык, гражданлык хислҽре формалаштыру;  

- ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү;  

- күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасы күрсҽтү;  

- үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзлҽү;  

- уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сҽбҽплҽренҽ дөрес бҽя бирү;  

- индивидуаль эшчҽнлек стилен формалаштыру:  

- төрле мҽгълүмат чараларын (сүзлеклҽр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һҽм 

аралашу вакытында куллану;  



- активлыкка, мөстҽкыйль, иҗади фикер йөртергҽ, фҽнни-тикшеренү эшчҽнлеген башкару, 

шҽхес буларак формалашуны дҽвам итү;  

- үзең алган белем күнекмҽлҽрен тормышның төрле шартларында куллана белергҽ өйрҽнү.  

 Укучылар ӛйрәнәчәк: 

- сүзлҽрне  морфологик яктан тикшерергҽ; 

-татар теленең үз сүзлҽрен һҽм алынма сүзлҽрне аеру, мҽгънҽлҽрен аңлау; төрле 

сүзлеклҽрдҽн файдалану;  фрезеологик ҽйтелмҽлҽрнең мҽгънҽлҽрен аңлау; 

-текстның темасын һҽм төп фикерен аңлау, гади план төзеп, эчтҽлеген сөйлҽү; сочинение 

һҽм изложение язу;   телдҽн һҽм язма сөйлҽмдҽ фикерлҽрне тҽэсирлерҽк итеп белдерү 

өчен, синонимнарны файдалану; 

-өйрҽнелгҽн сүз төркемнҽрен һҽм аларның үзенчҽлекле грамматик билгелҽрен аеру, сүз 

төркемнҽрен морфологик яктан тикшерү; 

 -теоретик материалларга туры килгҽн орфограммаларны табу, сүзлҽрнең дөрес ҽйтелешен 

һҽм язылышын үзлҽштерү; телдҽн һҽм язма сөйлҽмдҽ ярдҽмче фигыльлҽрне һҽм 

синонимнарны файдалану; төрле сүз төркемнҽренҽ кергҽн сүзлҽрне дөрес басым белҽн 

ҽйтү; тексттагы саннарны дөрес язу; 

-бирелгҽн темага катлаулы план төзеп, аның буенча сочинение язу өчен, материал туплау 

һҽм тҽртипкҽ китерү; 

-сыйфатлама, хикҽялҽү һҽм хөкем йөртү кебек сөйлҽм төрлҽренҽ туры китереп, сочинение 

язу, монологик һҽм диалогик сөйлҽм формаларын үстерү; 

-тормыштан алынган берҽр вакыйга турында мҽкалҽ язу; 

-изложение яки сочинениелҽрне тулыландыру, төзҽтү; 

     -эш кҽгазьлҽреннҽн расписка һҽм акт язу. 

        

                          Укучылар ӛйрәнергә мӛмкинлек алачак: 

сүз төркемнҽрен дөрес язарга, аларны сөйлҽмдҽ дөрес куллана белү күнекмҽлҽрен 

үстерергҽ; 

сүзтезмҽлҽрне аерырга, алардагы ияртүче һҽм иярүче сүзне билгелҽп, бҽйлҽүче чараларны 

күрсҽтергҽ;  

ҽйтү максаты буенча төрле җөмлҽлҽрдҽн  соң тиешле тыныш билгелҽре кую осталыгы һҽм 

күнекмҽлҽре булдырырга; 

сүзлҽрдҽн - җөмлҽлҽр, җөмлҽлҽрдҽн бҽйлҽнешле текст төзү осталыгы булдырырга; 

морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзлҽштерергҽ; 

бергҽлҽп төзегҽн план буенча  изложение язарга; 



 текстның темасын һҽм төп фикерен билгелҽргҽ; 

 текстны мҽгънҽле кисҽклҽргҽ бүлҽргҽ, кызыл юлны сакларга; 

 текстның мҽгънҽле кисҽклҽре, җөмлҽлҽр арасында бҽйлҽнеш булдырырга; 

-    темасыннан яки төп фикереннҽн чыгып, текстка исем куярга; 

 шҽхси тҽҗрибҽгҽ, сюжетлы картинага таянып (алдан ҽзерлек белҽн), сочинение язарга; 

 фикер йөртү характерындагы җавап төзеп ҽйтергҽ. 

                                                                        

Уку предметының эчтәлеге 

Татар ҽдҽби теле һҽм сөйлҽм культурасы Татар ҽдҽби теле һҽм сөйлҽм культурасы 

турында төшенчҽ -1 сҽг. 

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау. Җөмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре , 

аларның белдерелүе. Ясалышы ягыннан сүз төрлҽре- 3 сҽг 

Морфология. Татар телендҽге сүз төркемнҽре турында гомуми төшенчҽ, сүзлҽрнең аерым 

төркемнҽргҽ берлҽшү үзенчҽлеклҽре һҽм сөйлҽм оештырудагы роле- 1 сҽг. 

Исем сүз төркеме – 18 сҽг. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Исемнҽрнең ясалышы һҽм 

язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмҽ, кыскартылма исемнҽр. Баш килештҽге 

исемнҽр, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге функциясе. Иялек килешендҽге исемнҽр, 

аларның тартымлы исемнҽр белҽн мөнҽсҽбҽте, җөмлҽдҽге функциясе. Төшем килешендҽге 

исемнҽр, аларның җөмлҽдҽге функциясе. Юнҽлеш һҽм чыгыш, урын-вакыт килешендҽге 

исемнҽр, аларның җөмлҽдҽге функциясе. Исемнҽрнең тартым белҽн белҽн төрлҽнеше. 

Тартымлы исемнҽрнең килеш белҽн төрлҽнеше. Антоним һҽм синоним исемнҽр. 

Исемнҽрне гомумилҽштереп кабатлау. Исемнҽргҽ морфологик анализ ясау. 

Сыйфат сүз төркеме – 10 сҽг. Сыйфат турында гомуми төшенчҽ. Сыйфатларның 

ясалышы һҽм язылышы: тамыр, ясалма,кушма, парлы, тезмҽ сыйфатлар. Сыйфат ясагыч 

кушымчалар. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре . Антоним һҽм синоним сыйфатлар. Сыйфатларның 

җөмлҽдҽ кулланылышы. Сыйфатларга морфологик анализ. Сыйфатларны 

гомумилҽштереп кабатлау. 

Сан сүз төркеме – 8 сҽг. Сан сүз төркеме турында гомуми төшенчҽ. Берҽмлеклҽрне һҽм 

дистҽлҽрне белдерүче саннар, саннарның язуда цифр яки сүз белҽн белдерелүе, гарҽп һҽм 

рим цифрларының язылышы. Саннарның ясалышы һҽм язылышы: тамыр, кушма, парлы, 

тезмҽ саннар. Сан төркемчҽлҽре. Микъдар саннары. Тҽртип һҽм бүлем саннары. Чама һҽм 

җыю саннары. Саннарның җөмлҽдҽ кулланылышы. Саннарга морфологик анализ. 

Саннарны гомумилҽштереп кабатлау. 



Рәвеш сүз төркеме  - 8  сҽг. Рҽвеш турында төшенчҽ . Рҽвешлҽрнең ясалышы һҽм 

язылышы:тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмҽ рҽвешлҽр. Рҽвеш төркемчҽлҽре. Саф 

рҽвешлҽр, аларның җөмлҽдҽге функциясе. Охшату-чагыштыру рҽвешлҽре, аларның 

җөмлҽдҽге функциясе. Күлҽм-чама рҽвешлҽре, аларның җөмлҽдҽге функциясе. Вакыт һҽм 

урын рҽвешлҽре, аларның җөмлҽдҽге функциясе . Сҽбҽп һҽм максат рҽвешлҽре, аларның 

җөмлҽдҽге функциясе. Рҽвешлҽрне гомумилҽштереп кабатлау. Рҽвешкҽ морфологик 

анализ. 

Алмашлык сүз төркеме – 12 сҽг. Алмашлык сүз төркеме турында гомуми төшенчҽ. 

Алмашлыкларның мҽгънҽлҽре буенча төркемчҽлҽре. Зат (исем) алмашлыклары, аларның 

җөмлҽдҽге функциясе. Күрсҽтү  алмашлыклары: тамыр һҽм ясалма төрлҽре, аларның 

җөмлҽдҽге функциясе. Сорау һҽм тартым алмашлыклары, аларның җөмлҽдҽге функциясе. 

Билгелҽү һҽм билгесезлек алмашлыклары, аларның җөмлҽдҽге функциясе. Юклык 

алмашлыклары, язылышы, басым төшү үзенчҽлеге, җөмлҽдҽге функциялҽре. 

Алмашлыкларның җөмлҽдҽ кулланылышы. Алмашлыкларны гомумилҽштереп кабатлау. 

Алмашлыкларга морфологик анализ. 

  Фигыль сүз төркеме- 32 сҽг. Фигыль сүз төркеме турында гомуми төшенчҽ. 

Фигыльлҽрнең сөйлҽмдҽге роле. Омоним, синоним һҽм антоним фигыльлҽр. 

Фигыльлҽрнең ясалыш ягыннан төрлҽре. Фигыльнең башлангыч формасы (нигезе), 

барлык-юклык төре, басым төшү үзенчҽлеге. Фигыль юнҽлешлҽре. Затланышлы 

фигыльлҽр: боерык, телҽк, шарт, хикҽя фигыльлҽр, аларның ясалышы, барлык һҽм юклык 

төре, зат-сан белҽн төрлҽнеше, язылышы, басым төшү үзенчҽлеге, җөмлҽдҽ 

кулланылышы. Хикҽя фигыльлҽрнең заман белҽн төрлҽнеше . Затланышсыз фигыльлҽр: 

сыйфат фигыль, хҽл фигыль, исем фигыль, инфинитив. Сыйфат фигыльнең ясалышы, 

барлык һҽм юклык төре, язылышы, җөмлҽдҽ кулланылышы. Сыйфат фигыльнең заман 

формалары. Хҽл фигыльнең ясалышы, барлык һҽм юклык төре, язылышы, җөмлҽдҽ 

кулланылышы. Исем фигыльнең ясалышы, барлык һҽм юклык төре, язылышы, җөмлҽдҽ 

кулланылышы. Исем фигыльнең исемгҽ ҽйлҽнүе. Инфинитивның ясалышы, барлык һҽм 

юклык төре, язылышы, җөмлҽдҽ кулланылышы. Фигыльлҽрдҽ дҽрҽҗҽ категориясе. 

Ярдҽмче фигыльлҽр. Мөстҽкыйль фигыльлҽрнең ярдҽмче фигыль ролендҽ килүе. 

Фигыльлҽрне гомумилҽштереп кабатлау. Фигыльгҽ морфологик анализ. 

Аваз ияртеме – 2 сҽг. Аваз ияртемнҽр турында гомуми төшенчҽ, аларның сөйлҽмдҽге 

роле. Ияртемнҽр нигезендҽ ясалган исемнҽр һҽм фигыльлҽр. 

Хәбәрлек сүзләр – 2 сҽг. Хҽбҽрлек сүзлҽр турында гомуми төшенчҽ, аларның сөйлҽмдҽге 

роле, төп үзенчҽлеклҽре. 



Бәйлек һәм бәйлек сүзләр – 3 сҽг. Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрнең телдҽн һҽм язма 

сөйлҽмдҽ сүзлҽр, җөмлҽлҽр арасындагы бҽйлҽнешне һҽм мҽгънҽ мөнҽсҽбҽтен 

оештырудагы роле. Кайсы килешне талҽп итүлҽреннҽн чыгып, бҽйлеклҽрнең 

төркемчҽлҽре, мҽгънҽлҽре, язылышы. Синоним бҽйлеклҽр. Бҽйлеклҽргҽ морфологик 

анализ. 

Теркәгечләр – 4 сҽг. Теркҽгечлҽр турында гомуми төшенчҽ. Тезүче һҽм ияртүче 

теркҽгечлҽр, аларның сөйлҽм оештырудагы роле. Теркҽгечлҽрнең язылышы. 

Теркҽгечлҽргҽ морфологик анализ. 

Кисәкчәләр – 2 сҽг.Кисҽкчҽлҽр турында гомуми төшенчҽ. Кисҽкчҽлҽрнең төркемчҽлҽре. 

Ымлыклар – 1 сҽг. Ымлыклар турында гомуми төшенчҽ. Ымлыкларның мҽгънҽсе һҽм 

төзелеше буенча төркемчҽлҽре, сөйлҽмдҽ кулланылу үзенчҽлеклҽре һҽм дөрес язылышы. 

Ымлыкларга морфологик анализ. 

Модаль сүзләр – 1 сҽг.Модаль сүзлҽр турында гомуми төшенчҽ. Модаль сүзлҽрнең 

мҽгънҽ буенча төркемчҽлҽре, сөйлҽмдҽге роле һҽм дөрес язылышы. 

Морфология бүлеге буенча үткҽннҽрне гомумилҽштереп кабатлау- 1 сҽг 

 

 

7 нче сыйныфта татар теле фәне буенча эш программаларына аннотация 

Планлаштырыла торган нәтиҗәләр 

Шҽхескҽ кагылышлы 

нҽтиҗҽлҽр: 

- шҽхеснең ҽхлакый-рухи сыйфатларын камиллҽштерү: 

- милли горурлык, гражданлык хислҽре формалаштыру; 

- ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү; 

- күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасы күрсҽтү; 

- үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзлҽү; 

- уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сҽбҽплҽренҽ дөрес бҽя бирү; 

- индивидуаль эшчҽнлек стилен формалаштыру: 

- төрле мҽгълүмат чараларын (сүзлеклҽр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү 

һҽм аралашу вакытында куллану; 

- активлыкка, мөстҽкыйль, иҗади фикер йөртергҽ, фҽнни-тикшеренү эшчҽнлеген 

башкару, шҽхес буларак формалашуны дҽвам итү; 

- үзең алган белем күнекмҽлҽрен тормышның төрле шартларында куллана 

белергҽ өйрҽнү. 



Метапредмет нәтиҗәләр: 

Танып-белү гамҽллҽре: 

- танып-белү юнҽлешендҽге максатларны билгелҽү; 

- укучының үз эшчҽнлеген мөстҽкыйль рҽвештҽ оештыра 

- белүе, бҽялҽве, үзенең кызыксынучанлык өлкҽсен билгелҽве; 

- мөстҽкыйль рҽвештҽ теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү; 

- уку мҽсьҽлҽсе тирҽсендҽ логик фикерлҽү; 

- фикерлҽүдҽ логик чылбыр төзү; 

- тема тирҽсендҽге төп билгелҽрне аерып алу нигезендҽ кагыйдҽ формалаштыру; 

- төрле мҽгълүмат чаралары белҽн эшли, кирҽкле мҽгълүматны таба, 

анализлый һҽм үз эшчҽнлегендҽ куллана белү; 

Коммуникатив УУГ 

- тыңлый белү; 

- диалог төзүдҽ һҽм коллектив фикер алышуда катнашу; 

- сыйныфташлары һҽм укытучы белҽн уку эшчҽнлеген оештыруда 

хезмҽттҽшлек итү; 

- төрле фикерлҽрне исҽпкҽ алып эш итү; 

- үз фикерен дҽлилли белү, тормыштан мисаллар китерү; 

- төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нҽтиҗҽ ясау; 

- үз фикерен тулы һҽм төгҽл итеп ҽйтҽ белү; 

- күмҽк эш вакытында уртак фикергҽ килү; 

- мҽгълүмат туплауда үзара хезмҽттҽшлек итүдҽ инициативасы күрсҽтү; 

- укылган текстлар буенча сораулар бирҽ алу; 

- бирелгҽн текстларның дҽвамын үзлектҽн сөйлҽп карау, фикер ҽйтү автор 

фикере белҽн чагыштыру; 

- үз эшен контрольдҽ тоту, сыйныфташларына ярдҽм итү; 

- коммуникатив күнекмҽлҽрнең кеше тормышындагы ролен билгелҽү; 

- үз фикерлҽрен телдҽн һҽм язмача җиткерҽ белү; 

- башкаларны тыңлый, киңҽш бирҽ белү; 

- сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар 

буенча чыгыш ясау; 

- иптҽшеңнең гамҽллҽрен бҽялҽү, күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү. 

Регулятив УУГ: 

- дҽреснең проблемасын (тема) һҽм максатларын мөстҽкыйль формалаштыру; 

- проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дҽлиллҽр китереп раслый 



белү, телдҽн (диалогик, монологик) һҽм язма сөйлҽмдҽ сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешен аерып алу, нҽтиҗҽлҽрне формалаштыру; 

- максатка ирешү юлларын билгелҽү; 

- үз эшчҽнлегеңнең нҽтиҗҽле булуына ирешү, үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу; 

- укытучы белҽн бергҽлҽп, үз эшен, иптҽшлҽренең җавапларын бҽялҽү; 

- кагыйдҽ, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тоту һҽм аларга ияреп гамҽллҽр кылу; 

- эшлҽнгҽн эшкҽ бҽя бирү, сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү. 

Предмет нәтиҗәләр: 

- фонетик, сүз төзелеше һҽм лексик берҽмлеклҽр белҽн эш итүне ныгыту; 

- орфоэпик һҽм орфографик кагыйдҽрне үзлҽштерү, гамҽли куллана белү; 

- сүзнең лексик мҽгънҽсен билгели һҽм сөйлҽмдҽ урынлы куллана белү; 

- тел материалы белҽн логик фикерлҽүне сорый торган эш төрлҽрен башкару; 

- исем, фигыль, зат алмашлыкларын табарга өйрҽтү, аларның морфологик 

үзенчҽлеклҽрен һҽм җөмлҽдҽ кулланылышын аңлау; 

- сүз төркемнҽрен дөрес язу, аларны сөйлҽмдҽ дөрес куллана белү күнекмҽлҽрен 

үстерү; 

- сүзтезмҽлҽрне аера белү, алардагы ияртүче һҽм иярүче сүзне билгелҽп, 

бҽйлҽүче чараларны күрсҽтү; 

- ҽйтү максаты буенча төрле җөмлҽлҽрне аера белү, аларны дөрес интонация 

белҽн ҽйтү, алардан соң тиешле тыныш билгелҽре кую осталыгы һҽм 

күнекмҽлҽре булдыру; 

- сүзлҽрдҽн - җөмлҽлҽр, җөмлҽлҽрдҽн бҽйлҽнешле текст төзү осталыгы булдыру; 

- морфологик, синтаксик анализ ясау элементларын үзлҽштерү; 

- телдҽн һҽм язма сөйлҽмне синонимнар, фразеологизмнар белҽн баету, бер 

мҽгънҽле һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽрдҽн дөрес файдалана белү, сүзлҽрнең туры 

һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽрен урынлы куллану; 

- төрле теллҽрдҽн кергҽн сүзлҽрнең мҽгънҽлҽрен аңлап куллану һҽм дөрес ҽйтү 

күнекмҽлҽре булдыру; 

- сөйлҽм эшчҽнлеге төрлҽре буенча ныклы күнекмҽлҽр булдыруны дҽвам итү; 

- телдҽн һҽм язма сөйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; 

- укучыларны иҗади эшчҽнлеккҽ тарту, проект эшлҽре белҽн кызыксындыру. 

Уку предметының эчтәлеге 

Морфология, сүз ясалышы һәм орфографиядән үткәннәрне кабатлау 



6 нчы класста үткәннәрне искә тӛшерү 

Сүз төркемнҽре. Сүзлҽрнең ясалыш ягыннан төрлҽре, мҽгънҽле кисҽклҽре, мҽгънҽлҽре, 

сөйлҽмдҽге роле – 6 cҽгать 

Гади җӛмлә синтаксисы һәм тыныш билгеләре (10 сәгать) 

Синтаксис турында төшенчҽ -1 сҽгать 

Сөйлҽмдҽ сүзлҽр бҽйлҽнеше. Тезүле бҽйлҽнеш: тиңдҽш кисҽклҽр арасындагы теркҽгечле 

һҽм теркҽгечсез бҽйлҽнеш, тиңдҽш кисҽклҽр арасына куела торган тыныш билгелҽре; 

тиңдҽш кисҽклҽр янында гомумилҽштерүче сүзлҽр; гомумилҽштерүче сүзлҽр алдына һҽм 

алардан соң куела торган тыныш билгелҽре – 3 сҽгать 

Ияртүле бҽйлҽнеш: иярүче һҽм ияртүче сүз, аларның шартлы билгесе; ияртүле 

бҽйлҽнештҽге сүзлҽр арасында урнашкан хҽбҽрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнҽсҽбҽт – 

6 сҽгать 

Синтаксик берәмлекләр 

Сүзтезмә 

 Фигыль сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Исем сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Сыйфат сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Алмашлык сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Сан сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Рҽвеш сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 2 сҽгать 

Хҽбҽрлек сүз сүзтезмҽ, сүзтезмҽдҽге бҽйлҽүче чаралар – 1 сҽгать 

Бифункциональ кушымчалар (ясагыч һҽм бҽйлҽгеч функцияле кушымчалар) – 1 сҽгать 

Сүзтезмҽлҽрне тикшерү тҽртибе – 1 сҽгать 

Җӛмлә. Җӛмлә тӛрләре 

 Ике составлы җөмлҽ – 1 сҽгать 

Бер составлы җөмлҽ: бер составлы фигыль җөмлҽ, бер составлы исем җөмлҽ – 1 сҽгать  

Сүз җөмлҽлҽр – 1 сҽгать 

Ҽйтү максаты ягыннан җөмлҽ төрлҽре: хикҽя, сорау, боерык җөмлҽ – 1 сҽгать 

Тойгылы җөмлҽ: тойгылы хикҽя, сорау, боерык җөмлҽлҽр; җөмлҽнең төрле урыннарында 

килгҽн эндҽш һҽм кереш сүзлҽр, ымлыклар, алар янында куела торган тыныш билгелҽре – 

1 сҽгать 

Раслау һҽм инкяр җөмлҽлҽр, җыйнак һҽм җҽенке җөмлҽлҽр – 2 сҽгать 

Тулы һҽм ким җөмлҽлҽр – 1 сҽгать 

Синтагма – 1 сҽгать 

Гади җөмлҽ. Теркҽгечле һҽм теркҽгечсез кушма җөмлҽлҽр – 1 сҽгать 



Җӛмләнең грамматик кисәкләре 

Җөмлҽнең баш кисҽклҽре: ия, гади ия, тезмҽ ия; хҽбҽр, гади хҽбҽр, кушма хҽбҽр, аларның 

белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 2 сҽгать 

Җөмлҽнең иярчен кисҽклҽре: аергыч, тиңдҽш һҽм тиңдҽш булмаган аергычлар, аларның 

белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 2 сҽгать 

Тҽмамлык. Туры тҽмамлык, кыек тҽмамлык, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 1 

сҽгать. 

Хҽллҽр. Вакыт һҽм урын хҽллҽре, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 1 сҽгать 

Сҽбҽп һҽм максат хҽллҽре, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны– 1 сҽгать 

Шарт хҽле һҽм кире хҽллҽр, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 1 сҽгать 

Рҽвеш һҽм күлҽм хҽллҽре, аларның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны – 1 сҽгать 

Аныклагыч, аның белдерелүе, җөмлҽдҽге урыны– 1 сҽгать 

Җөмлҽнең аерымланган кисҽклҽре: җыйнак һҽм җҽенке аерымланган хҽллҽр, 

аныклагычлар, алар янында куела торган тыныш билгелҽре – 3 сҽгать 

Җөмлҽдҽ сүз тҽртибе. Язма һҽм телдҽн сөйлҽмдҽ сүзлҽрнең туры һҽм кире тҽртибе – 2 

сҽгать 

Җөмлҽ кисҽклҽрен шартлы билгелҽр ярдҽмендҽ билгелҽп тикшерү – 1 сҽгать 

Җөмлҽлҽргҽ морфологик-синтаксик анализ ясау – 1 сҽгать 

Җөмлҽгҽ билгелҽмҽ бирү – 1 сҽгать 

Гади җөмлҽне гомумилҽштереп кабатлау – 6 сҽгать 

 

8 нче сыйныфта татар теле фәне буенча эш программаларына аннотация 

Укучыларның хәзерлек дәрәҗәсен билгеләүче таләпләр: 

Уку елы башында: 

-Татар теленең төп берҽмлеклҽрен һҽм аларның билгелҽрен белү; 

- Җөмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре арасындагы мөнҽсҽбҽтлҽрне аңлау, бҽйлҽнеш 

чараларын күрсҽтү; 

- Җөмлҽ төрлҽрен аеру, алар янында тыныш билгелҽрен куярга өйрҽтү; 

- Текст төзелешен, текстның тел үзенчҽлеклҽрен билгелҽү; 

- Телдҽн һҽм язма сөйлҽм, диалог һҽм монолог, аралашу ситуациясе; 

- Җөмлҽгҽ һҽм җөмлҽдҽге сүзлҽргҽ синтаксик анализ ясау; 

- Текстларны тҽрҗемҽ итү; 

-Төрле темаларга ҽңгҽмҽ кору; 

-Баланың акыл, мөстҽкыйль фикерлҽү эшчҽнлеген арттыру; 



-Сүзтезмҽ һҽм җөмлҽ; 

-Сүзтезмҽ һҽм җөмлҽ арасында бҽйлҽнеш төрлҽре; 

-Җөмлҽлҽрнең ҽйтү максаты ягыннан төрлҽре, логик басым, сүз тҽртибе; 

-Җөмлҽнең грамматик нигезе; 

-Җөмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрек; 

-Тиңдҽш кисҽклҽр; 

-Гади һҽм кушма җөмлҽ, аларның төрлҽре; 

-Эндҽш һҽм кереш сүзлҽр; 

-Кереш җөмлҽлҽр; 

-Җөмлҽдҽ аерымланган хҽл һҽм аныклагычларның чиклҽрен билгели алу; 

-Тыныш билгелҽренең дөрес куелышы. 

 -Эш кҽгазьлҽренең бер төре буларак, гариза язу 

-Ҽдҽби образларга, сыйфатлама элементларын кертеп, характеристика яза белү 

 

 Уку елы ахырында: 

-Туры сөйлҽмне үз сөйлҽмеңдҽ файдалана белү, чит кеше сүзлҽрен диалог яки монолог 

формасында бирҽ алу; туры сөйлҽмгҽ бҽйле тыныш билгелҽрен дөрес куя, куелганнарына 

аңлатма бирҽ белү. 

-Кушма җөмлҽлҽрдҽн тиешенчҽ файдалану, аларның төрле төрлҽрен төзү, талҽп 

ителгҽн төренҽ мисал китерү, җөмлҽгҽ һҽм текстка өлешчҽ яки тулы грамматик анализ 

ясый белү, кушма җөмлҽ компопнентлары арасына тиешле тыныш билгелҽрен кую, 

аларны дҽлиллҽү; төрле төзелештҽге кушма җөмлҽ җөмлҽ өлешлҽрен сөйлҽмдҽ тиешле 

интонация белҽн уку. 

-Тема эчендҽ диалог һҽм монолог формаларында сөйли һҽм яза белү. 

-Сыйфатлама, модальлек, эмоциональлек элементларын, стиль үзенчҽлеклҽрен 

кулланып, укыту һҽм тҽрбия максатларына уңай җавап бирерлек темаларга сочинение һҽм 

изложение яза алу; язманы камиллҽштерҽ (тулыландыра, төзҽтмҽлҽр кертҽ) алу. 

-Җыелыш яки берҽр утырышның беркетмҽсен яза белү. 

-Мҽктҽп программасы талҽп иткҽн күлҽмдҽ җөмлҽ составындагы сүзлҽргҽ фонетик, 

морфологик, грамматик анализ ясау, кушма җөмлҽлҽрне бер төрдҽн икенче төргҽ үзгҽртҽ 

белү; кушма җөмлҽнең схемасын, төрен, иярчен җөмлҽнең мҽгънҽсе һҽм төзелеше 

ягыннан төрен, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чараларны 

белү, баш һҽм иярчен җөмлҽ арасына куелырга тиешле тыныш билгелҽрен дөрес кую 

күнекмҽлҽренҽ ия булу. 

 



Уку предметының эчтәлеге 

    Тел һҽм тел гыйлеме.—1 сҽгать  

  Үткҽннҽрне  искҽ  төшерү. 

  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, Фразеология, морфология – 

1 сҽгать 

   Гади җөмлҽ төрлҽре; җөмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре, алар арасындагы тезүле 

һҽм ияртүле бҽйлҽнеш, аларның белдерелүе һҽм җөмлҽдҽге урыны; гади җөмлҽ ахырында 

һҽм уртасында куела торган тыныш билгелҽре турында белгҽннҽрне искҽ төшерү; шартлы 

билгелҽрдҽн файдаланып, җөмлҽлҽргҽ сүз төркемнҽре һҽм җөмлҽ кисҽклҽре ягыннан 

анализ ясау - 2 сҽгать. 

Туры һәм кыек сӛйләм ( 12 сәгать) 

     I.Диалог һҽм монолог, туры һҽм кыек сөйлҽм турында белешмҽ –4 сҽгать 

     Диалогтагы һҽм монологтагы репликаларның язмада бирелеше, тыныш билгелҽре – 

4 сҽгать. 

     Монологик сөйлҽмдҽ туры  сөйлҽмне  кыек  сөйлҽмгҽ  ҽйлҽндерү – 2 сҽгать 

     Туры  сөйлҽмле  җөмлҽгҽ  синтаксик анализ  ясау – 2 сҽгать 

   II. Диалогик һҽм монологик сөйлҽм күнекмҽлҽрен гамҽли үзлҽштерү: төрле темага 

караган ҽңгҽмҽдҽ иркен катнашу; сөйлҽмдҽ туры сөйлҽмне – кыек, кыек сөйлҽмне туры 

сөйлҽмгҽ ҽйлҽндерҽ белү; язганда, туры сөйлҽмгҽ бҽйле тыныш билгелҽрен дөрес кую; 

диалогны һҽм монологны дөрес төзи һҽм яза белү; мөстҽкыйль фикер йөртү эшчҽнлеген 

активлаштыру; сөйлҽм эшчҽнлегенең үзара аңлашу чарасы икҽнлегенҽ төшенү. 

КУШМА ҖӚМЛӘ 

   Кушма җөмлҽ турында гомуми төшенчҽ – 2 сҽгать. 

Тезмә кушма җӛмлә ( 4 сәгать) 

Үзара ияртү юлы белҽн бҽйлҽнгҽн җөмлҽлҽр.Теркҽгечле тезмҽ кушма җөмлҽлҽр, 

апардагы гади җөмлҽлҽрне үзара бҽйлҽүче чаралар һҽм тыныш билгелҽре- 2 сҽгать. 

Теркҽгечсез тезмҽ кушма җөмлҽлҽр, алардагы гади җөмлҽлҽрне үзара бҽйлҽүче чаралар 

һҽм тыныш билшгелҽре; тезмҽ кушма җөмлҽлҽргҽ синтаксик анализ ясау- 2 сҽгать. 

 

Иярченле кушма җӛмлә (22 сәгать) 

  Үзара ияртү юлы белҽн бҽйлҽнгҽн җөмлҽлҽр.Иярченле кушма  җөмлҽ  турында 

төшенчҽ – 1 сҽгать 

    Иярчен  ия  һҽм  иярчен  хҽбҽр  җөмлҽле кушма җөмлҽ : төзелеше һҽм мҽгънҽсе 

ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик чаралар, тыныш 

билгелҽре – 3 сҽгать. 



   Иярчен  тҽмамлык һҽм  иярчен  аергыч җөмлҽле кушма җөмлҽ: төзелеше һҽм 

мҽгънҽсе ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик 

чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать. 

  Иярчен  вакыт  һҽм  иярчен  урын  җөмлҽле кушма җөмлҽ: төзелеше һҽм мҽгънҽсе 

ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, 

тыныш билгелҽре – 2 сҽгать 

   Иярчен  рҽвеш  һҽм  иярчен  күлҽм җөмлҽле кушма җөмлҽ: төзелеше һҽм мҽгънҽсе 

ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, 

тыныш билгелҽре – 2 сҽгать 

   Иярчен  сҽбҽп  һҽм  иярчен максат  җөмлҽле кушма җөмлҽ: төзелеше һҽм мҽгънҽсе 

ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, 

тыныш билгелҽре – 2 сҽгать 

  Иярчен  шарт  һҽм  иярчен кире җөмлҽле кушма җөмлҽ :төзелеше һҽм мҽгънҽсе 

ягыннан төрлҽре, иярчен җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, 

тыныш билгелҽре – 2 сҽгать 

  Иярчен аныклагыч җөмлҽле кушма җөмлҽ: төзелеше ягыннан төре, иярчен җөмлҽне 

баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать. 

  Иярченле  кушма  җөмлҽлҽрне гомумилҽштереп  кабатлау: җөмлҽлҽргҽ синтаксик 

анализ ясау – 6 сҽгать. 

 

Катлаулы тӛзелмәләр ( 32 сәгать) 

      Катлаулы  төзелмҽлҽр  турында төшенчҽ. Күп тезмҽле катлаулы кушма җөмлҽ: 

компонентларны үзара бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать. 

  Күп иярченле катлаулы кушма җөмлҽ: 

- тиңдҽш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлҽ – 2 сҽгать; 

- тиңдҽш түгел иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлҽ: компонентларын үзара 

бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать; 

-бер – бер артлы иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлҽ: компонентларын үзара 

бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать; 

-берничҽ төр иярүле күп иярченле катлаулы кушма җөмлҽ: компонентларын үзара 

бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре – 2 сҽгать; 

-иярченле кушма җөмлҽлҽрне гомумилҽштереп кабатлау, синтаксик анализ ясау – 8 

сҽгать;  

-катнаш кушма җөмлҽ компонентларын үзара бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре – 6 

сҽгать; 



- катлаулы төзелмҽлҽрне гомумилҽштереп кабатлау, синтаксик анализ ясау – 6 сҽгать;  

-тезем – 2 сҽгать. 

II.Татар ҽдҽби теленең кушма җөмлҽлҽргҽ караган кагыйдҽлҽрен белү, алардан телдҽн 

һҽм язма сөйлҽмдҽ дөрес файдалану, теземнҽрне дөрес интонация белҽн уку, тыныш 

билгелҽрен куярга өйрҽнү. Гади җөмлҽдҽге баш һҽм иярчен кисҽклҽр белҽн синтетик 

иярчен төрдҽге җөмлҽлҽрнең якынлыгын аңлау. Кушма җөмлҽлҽрдҽге синонимлык. 

Кушма җөмлҽлҽне бер төрдҽн икенче төргҽ үзгҽртҽ белү, схемаларда күрсҽтү күнекмҽлҽре 

булдыру. 

 

Бәйләнешле сӛйләм үстерү ( 26 сәгать) 

  Телдҽн – 14 сҽгать. Ҽдҽбияттан – 12 сҽгать.  

  Сөйлҽм төрлҽрен сөйлҽмҽ һҽм язма формада камиллҽштерү күнегүлҽре  - 3 сҽгать. 

  Ҽхлакый, толерантлык, туган телне, туган җирне , ватанны саклау кебек тҽрбияви 

эчтҽлекле текстларны сҽнгатьле уку,  аларга нигезлҽнеп, 4 изложение, 4 сочинение 

язу; җөмлҽнең мҽгънҽсен, төзелешен, интонацияне, тыныш билгелҽренең куелышын 

текстның эчтҽлеге һҽм бөтенлеге ягыннан аңлату –  12 сҽгать. 

   Изложение белҽн сочинениене бергҽлҽп тикшерү – 6  сҽгать. 

   Программа буенча укылган ҽдҽби ҽсҽрдҽге образларга телдҽн һҽм язмача 

характеристика бирү, берничҽ язманы бергҽлҽп тикшерү – 4 сҽгать. 

   Беркетмҽ язу- 1 сҽгать. 

 

9 нчы сыйныфта татар теле фәне буенча эш программаларына аннотация 

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр 

укучылар белергә тиеш: 

-татар теленең төп берҽмлеклҽрен һҽм аларның билгелҽрен; 

-татар теленең фонетик, лексик системаларын, грамматик төзелешен; 

-грамматик үзенчҽлеклҽренҽ карап, сүз төркемнҽрен аеру; 

-җөмлҽ төрлҽрен аеру, алар янында тыныш билгелҽрен кую; 

-текст төзелешен, текстның  тел үзенчҽлеклҽрен билгелҽү; 

       - сөйлҽм стиле, фҽнни, публицистик , рҽсми эш , матур ҽдҽбият стильлҽрен аеру; 



 -җөмлҽнең  баш  һҽм иярчен кисҽклҽре арасындагы мөнҽсҽбҽтлҽрне аңлау, бҽйлҽнеш     

чараларын күрсҽтү; 

  укучылар ия булырга тиешле күнекмәләр: 

- милли телнең иҗтимагый тормыштагы ҽһҽмиятен аңлау, телне саклау – миллҽтне 

аклауның төп өлеше икҽнен үзлҽштерү; 

-язылган текстларның стиль үзенчҽлеклҽрен  аера, эчтҽлеген аңлап укый; фҽнни, рҽсми, 

публицистик  стильдҽ, матур ҽдҽбият стилендҽ язылган башлангыч текст үзенчҽлеклҽрен тоеп, 

язма текстта шуларны бирү; 

-татар ҽдҽби теленең үсеш үзенчҽлеклҽрен күз алдына китерү; аралашу һҽм үзара аңлашу 

чарасы буларак язма һҽм сөйлҽмҽ тел үсештҽ булсын өчен, аның көндҽлек кулланылышын тҽэмин 

итү юлларын белү, ягъни теллҽр турындагы  Законны тормышка ашыру юлларын үзлҽштерү; 

-татар теленең диалектлары һҽм сөйлҽшлҽре турында гомуми төшенчҽгҽ ия булу;  

-изложение һҽм сочинениелҽрне, сөйлҽм төренҽ туры китереп, төрле жанрда язу.        

Язмаларны сыйфатлама,  модальлек, эмоциональлек элементларын, стиль үзенчҽлеклҽрен 

кулланып тулыландыру һҽм шомарту; 

-текст яки аның берҽр өлеше нигезендҽ конспект төзү, тезислар ҽзерли алу. 

 

укучылар куллана белергә тиеш: 

- үз сөйлҽмнҽрендҽ грамматик кагыйдҽлҽрне урынлы кулланырга; 

- сүзлеклҽрдҽн кулланырга; 

- татар ҽдҽби тел нормаларын һҽм стилистик мөмкинлеклҽрен кулланырга. 

 

Уку предметының эчтәлеге 

5-8 нче сыйныфларда  үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау ( 24 сәг.) 

Татар ҽдҽби теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик, сттилистик, пунктуацион 

нормалары.                                                                                                                                                                       

 Сөйлҽм авазлары,  авазларның охшашлануы, чиратлашуы; авазлар чиратлашканда, 

мҽгънҽнең үзгҽрүе; сүзнең ҽйтелеше һҽм язылышы, сүз ярдҽмендҽ белдерелгҽн мҽгънҽ - 4 сҽг. 

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 - 4 сҽг.  

Морфология. 

Төрле сүз төркемнҽренҽ тупланган мөстҽкыйль, ярдҽмлек,модаль сүзлҽрнең сөйлҽм оештыруда 

роле.Сүзлҽрнең ясалышы һҽм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмҽ, кыскартылма сүзлҽр 

-2 сҽг. 

Синтаксис һәм тыныш билгеләре 

        Гади җӛмлә синтаксисы. Сүзлҽр арасында мҽгънҽ мөнҽсҽбҽтлҽре: ияртүле һҽм тезүле 

бҽйлҽнеш, ияртүче һҽм иярүче компонент; хҽбҽрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнҽсҽбҽт; 

җөмлҽдҽ тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнешне тҽэмин итүче чаралар.  Җөмлҽдҽ кушымчаларның, 

теркҽгечлҽрнең, кисҽкчҽлҽрнең, бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрнең язылышы; составында аерымланган  

кисҽге, аныклагычы, тиңдҽш кисҽклҽре, гомумилҽштерүче сүзе, кереш яки эндҽш сүзе, өстҽлмҽсе 

булган җөмлҽлҽр; аларда тыныш билгелҽре – 6 сҽг. 

          Кушма җӛмлә синтаксисы. Җөмлҽлҽр арасында тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнеш: тезмҽ һҽм 

иярченле кушма җөмлҽлҽр; теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җөмлҽлҽрдҽ бҽйлҽүче 

чаралар, тыныш билгелҽре; аналитик һҽм синтетик иярчен җөмлҽле кушма җөмлҽлҽр, иярчен 

җөмлҽне баш җөмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, аналитик һҽм синтетик иярченле 

кушма җөмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре – 8 сҽг. 

Стилистика  һәм сӛйләм культурасы ( 20 сәг.) 

Стилистика 

Ҽдҽби сөйлҽм, аның стильлҽре. Функциональ стильлҽр: матур ҽдҽбият стиле, аның лексик-

грамматик үзенчҽлеклҽре; көндҽлек   матбугат стиле, аның  үзенчҽлеклҽре; фҽнни стиль, аны 

үстерү өчен  кирҽкле  шартлар; рҽсми стильгҽ хас үзенчҽлеклҽр; эпистоляр стиль, аның телебез 

тарихында тоткан урыны – 6 сҽг.  

Төрле сүз төркемнҽренҽ тупланган сүзлҽрне сөйлҽмдҽ куллану. Грамматик синонимнар, 

аларның төрлҽре: морфологик һҽм  синтаксик синонимнар. Морфологик синонимнарны  сөйлҽмдҽ 

куллану үзенчҽлеклҽре. Синтаксик синонимнар һҽм аларның төрлҽре. Сүзтезмҽлҽр синонимлыгы, 

җөмлҽ кисҽклҽрен синонимик куллану, бер һҽм ике составлы җөмлҽлҽрнең синонимлыгы, фигыль 

юнҽлешлҽре белҽн бҽйле синонимлык ( актив һҽм пассив төзелмҽлҽр синонимлыгы), туры һҽм 



кыек сөйлҽм синонимлыгы. Аналитик һҽм синтетик   иярчен  җөмлҽлҽрнең синонимлыгы, иярчен 

кисҽк һҽм иярчен җөмлҽ синонимлыгы. Тезмҽ кушма җөмлҽлҽрне синонимик куллану – 6 сҽг.  

Лексик һҽм грамматик калькалар, аларның татар сөйлҽмендҽ кулланылышы -2 сҽг. 

         Сөйлҽм культурасы, аның нигезлҽре:  төгҽллек, аңлаешлылык, сафлык,  җыйнаклык,  

аһҽңлелек – 6 сҽг.  

Тел   турында гомуми мәгълүмат (10 сәг.) 

Телнең иҗтимагый ҽһҽмияте.Тел үсеше турында гомуми мҽгълүмат. Тел һҽм тарих, 

хҽзерге милли татар ҽдҽби теленең тамырлары, милли татар ҽдҽби теленең формалашуы. 

Хҽзерге татар ҽдҽби теленең үсеш үзенчҽлеклҽре. Икетеллелек. «Татарстан Республикасы 

халыклары теллҽре турында» Татарстан Республикасы Законы.  Татар сөйлҽмҽ теленең 

диалектлары. Татар ҽдҽби теленең сафлыгын, аһҽңен, матурлыгын, гаилҽдҽ һҽм мҽктҽптҽ 

тҽрбияви көчен саклау – 4 сҽг.  

Тел гыйлеменең ҽһҽмияте, төп бүлеклҽре – 2 сҽг. 

Тестлар ярдҽмендҽ татар теленнҽн белем сыйфатын тикшерү белемнҽрне балларда 

бҽялҽү -4 сҽг. 

Бәйләнешле сӛйләм үстерү (14 сәг.) 

Телдҽн -8 сҽгать, ҽдҽбияттан  - 6 сҽгать. 

     Ҽдҽбият дҽреслҽрендҽ өйрҽнелҽ  торган бер ҽсҽргҽ ( яки аның бер өлешенҽ) рецензия 

язу, язманы камиллҽштерү – 2 сҽг. 

Сҽнгатьле уку, ҽдҽби телдҽ сөйлҽм күнекмҽлҽрен укылган ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн 

алынган,тҽрбияви яктан ҽһҽмиятле булган текстлар өстендҽ эшлҽп камиллҽштерү,аларга 

нигезлҽнеп, 2 изложение, 4 сочинение язу;берничҽ язманы  тел, төгҽллек һҽм сөйлҽм 

матурлыгы, грамоталылык ягыннан бергҽлҽп тикшерү һҽм төзҽтү- 8 сҽг. 

     Конспект һҽм тезис, аларны язу күнегүлҽре – 3 сҽг. 

Эш кҽгазьлҽре. Үтенеч һҽм ышаныч язу күнегүлҽре белҽн танышу, аларны язарга өйрҽнү – 

1 сҽг. 

 



5 нче сыйныфта татар ҽдҽбияты фҽне буенча эш программаларына аннотация 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Гомуми тҿп белем бирүче мҽктҽплҽрдҽ татар ҽдҽбияты предметын үзлҽштерү 

нҽтиҗҽсендҽ укучыларда ҽдҽби ҽсҽрне аңлау-бҽялҽү күнекмҽсе булдырыла, ҽхлакый 

позиция һҽм эстетик зҽвык тҽрбиялҽнҽ, иҗади фикерлҽү үстерелҽ, һҽм болар дҿньяга 

карашны, тормышны бҽялҽү чарасына ҽверелергҽ тиеш.  

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре 

түбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- аерым тҿр һҽм жанрга караган ҽсҽрлҽрне аңлап укый һҽм кабул итҽ, эчтҽлеген 

кабатлап (аерым очракларда текстны яттан) сҿйли, кирҽк чакта тексттан ҿзеклҽр 

китерҽ алуга ирешү; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, 

геройларын һҽм ҽдҽби дҿньясын бҽяли алуына, аның нинди тҿр һҽм жанрга 

каравын аеруына ирешү;  

-  укучының классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын 

белүе; 

- ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар 

һҽм план тҿзү, геройларга характеристика бирү, сюжет, композиция 

үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү чараларының ролен билгелҽү күнекмҽсе 

булдыру; 

- укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларның фикерен 

исҽпкҽ алып, үз карашларын расларга һҽм дҽлиллҽргҽ, ҽдҽбият белеме 

тҿшенчҽлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ ҿйрҽтү.  

бәяләү өлкәсендә: 

- милли ҽдҽбияттагы рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне күңелдҽн уздырып кабул 

итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽргҽ шҽхси мҿнҽсҽбҽт һҽм бҽя булдыру; 

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне шҽрехли белүенҽ ирешү; 

- автор позициясен ачыклый алу һҽм аңа үз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру күнекмҽсен 

формалаштыру. 

эстетик яктан: 



- ҽдҽби ҽсҽрнең образлы табигате хакында гомуми мҽгълүматый күзаллау 

булдыру, аның эстетик кыйммҽтен тою хисе тҽрбиялҽү; 

- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-

сурҽтлҽү алымнарының, образлылыкның үзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап 

бҽяли белүенҽ ирешү; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, геройларның, 

ҽхлакый идеалларның охшаш һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

-  

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) 

нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽби ҽсҽрне аңлап укырлык, мҿстҽкыйль үзлҽштерерлек күнекмҽлҽр 

булдыру, ҽдҽбиятка мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү; 

-  сүз сҽнгатен халыкның яшҽү рҽвешен, рухи кыйммҽтлҽрен саклап калган һҽм 

беркетҽ килгҽн хҽзинҽ буларак кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- язу һҽм сҿйлҽм осталыгын үстерү, мҽсьҽлҽне аңлый, гипотеза куя, материалны 

тҿркемли, үз фикерен дҽлилли, кирҽк икҽн – үзгҽртҽ-тҿгҽллҽштерҽ, нҽтиҗҽлҽр 

чыгара, материалны гомумилҽштерҽ белергҽ, үз хислҽреңне сүзлҽр ярдҽмендҽ 

аңлата алырга һҽм бер үк вакытта  башкалар белҽн бергҽлҽп эшлҽргҽ күнектерү; 

- баланың үз эшчҽнлеген һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге тормышны мҿстҽкыйль бҽяли 

белүенҽ, мҿстҽкыйль карарлар кабул итҽ һҽм аларны җиренҽ җиткереп үти 

алуына ирешү; 

- тҿрле чыганаклар белҽн эшлҽргҽ, аларны табарга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

кулланырга, тҿркемлҽргҽ, чагыштырырга, анализларга һҽм бҽялҽргҽ ҿйрҽтү. 

 

Бүгенге яшүсмер укучы алдагы буын укучылардан нык аерыла, телевидение, радио, 

интернет һ.б. бик күп мҽгълүмат чаралары тирҽлегендҽ үскҽн һҽм тҽрбиялҽнгҽн бала бай 

мҽгълүматлы була, ҽмма еш кына ҽлеге мҽгълүматлар аның рухи дҿньясына тискҽре 

йогынты да ясый. Шуңа күрҽ шҽхси нҽтиҗҽлҽр арасында түбҽндҽгелҽре аерым ҽһҽмияткҽ 

ия:  

- укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; 

- укуга һҽм хезмҽткҽ уңай мҿнҽсҽбҽт булдыру; 

-  баланың үзаңын үстерү, миллҽтне, ватанны яратырга ҿйрҽтү, горурлык 

һҽм гражданлык хислҽре тҽрбиялҽү; 

-  ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен тҿшендерү; 



-  тҿрле чыганаклардан (сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, интернет-ресурслар 

һ.б.) танып-белү һҽм коммуникатив ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерерлек 

мҽгълүматлар табарга күнектерү.  

 

Урта сыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предметара нҽтиҗҽлҽре 

түбҽндҽгелҽр: 

- укучыларда ҽдҽбиятны сҽнгатьнең башка тҿрлҽре  ярдҽмендҽ  мҿстҽкыйль 

үзлҽштерерлек күнекмҽлҽр булдыру һҽм ҽдҽбият–сҽнгать белҽн даими 

кызыксыну формалаштыру; 

- татар теленҽ бҽйлҽнештҽ, туган телнең матурлыгына һҽм байлыгына 

хҿрмҽт тҽрбиялҽү;  

- мҽдҽниятара бҽйлҽнешлҽрне саклау, укучының башка миллҽтлҽр 

мҽдҽнияте һҽм ҽдҽбиятыннан мҽгълүматлы, башка халыкларның сүз 

сҽнгатенҽ хҿрмҽтле мҿнҽсҽбҽттҽ, толерант булуына ирешү.  

Укыту предметының эчтҽлеге. 

Кереш. Халык авыз иҗаты- 1 сҽг. 

Ҽкиятлҽр: жанр тҿрлҽре, үзенчҽлекле сыйфатлары. “Ак бүре” ҽкияте  

( кыскартып). “Үги кыз”, “Аю белҽн тҿлке”ҽкиятлҽре – 8 сҽг. 

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”- 4 сҽг. 

Кыска  жанрлар: мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. табышмаклар, мҽзҽклҽр. “Хуҗа Насретдин 

мҽзҽклҽре”.  Бҽетлҽр. “Сак-сок” бҽете- 7 сҽг. 

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”- 4 сҽг. 

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- 2 сҽг. 

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- 14 сҽг. 



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-5 сҽг. 

Мҽсҽл.  Тереклек, җансыз предмет образлары  ярдҽмендҽ, читлҽтеп, кеше сыйфатларын һҽм 

тормышын тасвирлау. Хикҽялҽп яки тезмҽ рҽвештҽ язылуы; фикер-идеялҽрнең аллегория  

ярдҽмендҽ белдерелүе. 

Мҽҗит Гафуриның “Сарыкны кем ашаган?” мҽсҽле.Габдулла Тукайның “Ике сабан” мҽсҽле- 3 сҽг. 

Сҽнгатьтөре буларак матур ҽдҽбият; чҽчмҽ һҽм тезмҽ ҽсҽр; аларның  сҽнгатьчҽ сурҽтлҽү 

алымнары,  чаралары- 2 сҽг. 

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”, “Һҽркем ҽйтҽ дҿресен” шигырьлҽре.  

Ф.Яруллин “Сез иң гүзҽл кеше икҽнсез”- 7 сҽг. 

Бҽйлҽнешле сөйлҽм үстерү- 8 сҽг. 

Дҽрестҽн тыш уку- 4 сҽг. 

Йомгаклау дҽресе- 1 сҽг 

 

6 нчы сыйныфта татар ҽдҽбияты фҽне буенча эш программаларына 

аннотация 

Укытуның көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре 

Шҽхескҽ кагылышлы нҽтиҗҽлҽр:  

- туган илгҽ мҽхҽббҽт, ватанпҽрвҽрлек хислҽре, туган телгҽ сакчыл караш тҽрбиялҽү;  

- милли үзаң формалаштыру;  

- укуга карата телҽк-омтылыш, җаваплы караш булдыру;  

- ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатькҽ дҿрес караш булдыру;  

- кешелҽр белҽн аралаша белү культурасы тҽрбиялҽү;  

- гаделлек, дҿреслек, яхшылык, мҽрхҽмҽтлелек һҽм аларның киресе булган сыйфатларны 

тану, бҽялҽү;  

- алган белем һҽм осталыкны тормышта максатчан кулланырга ҿйрҽнү.  

 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽр:  

Танып-белү гамҽллҽре:  



- ҽдҽби ҽсҽрне дҿрес аңлап уку һҽм анализлау;  

- дҿрес нҽтиҗҽлҽр чыгару, гомумилҽштерү;  

- сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнеше булдыру;  

- үз фикереңне исбатлый һҽм яклый алырга күнектерү;  

- ҽсҽр хакында дҿрес фикер йҿртҽ алу.  

Коммуникатив гамҽллҽр:  

- иптҽшеңне тыңлый, ишетҽ белү, ишеткҽнен үз фикере белҽн чагыштыру;  

- нҽтиҗҽгҽ килгҽнче, тҿрле карашларны ҿйрҽнү һҽм дҿрес юлны сайлау;  

- үз фикереңне телдҽн һҽм язма формада башкаларга җиткерҽ белү;  

- килеп чыккан проблемаларны уртага салып хҽл итү;  

- тҿркемнҽргҽ берлҽшү, бер фикергҽ килҽ белү;  

- ҿлкҽннҽр һҽм яшьтҽшлҽрең белҽн продуктив уртак гамҽл оештыру;  

- текст буенча сораулар бирҽ белү.  

 

Регулятив гамҽллҽр:  

- дҽреснең темасын, проблемасын, максатын мҿстҽкыйль таба белү;  

- укыту проблемасын чишү;  

- план буенча эшли белү;  

- үз фикерлҽреңне мҿстҽкыйль дҽлиллҽү;  

- үзанализ һҽм үзбҽя булдыру.  

 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Уртасыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) нҽтиҗҽлҽре 

түбҽндҽгелҽр: 

- укучыда ҽдҽби ҽсҽрне аңлап укырлык, мҿстҽкыйль үзлҽштерерлек күнекмҽлҽр 

булдыру, ҽдҽбиятка мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү; 

-  сүз сҽнгатен халыкның яшҽү рҽвешен, рухи кыйммҽтлҽрен саклап калган һҽм 

беркетҽ килгҽн хҽзинҽ буларак кабул итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- язу һҽм сҿйлҽм осталыгын үстерү, мҽсьҽлҽне аңлый, гипотеза куя, материалны 

тҿркемли, үз фикерен дҽлилли, кирҽк икҽн – үзгҽртҽ-тҿгҽллҽштерҽ, нҽтиҗҽлҽр 

чыгара, материалны гомумилҽштерҽ белергҽ, үз хислҽреңне сүзлҽр ярдҽмендҽ 

аңлата алырга һҽм бер үк вакытта  башкалар белҽн бергҽлҽп эшлҽргҽ күнектерү; 



- баланың үз эшчҽнлеген һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге тормышны мҿстҽкыйль бҽяли 

белүенҽ, мҿстҽкыйль карарлар кабул итҽ һҽм аларны җиренҽ җиткереп үти 

алуына ирешү; 

- тҿрле чыганаклар белҽн эшлҽргҽ, аларны табарга, мҿстҽкыйль рҽвештҽ 

кулланырга, тҿркемлҽргҽ, чагыштырырга, анализларга һҽм бҽялҽргҽ ҿйрҽтү. 

Уртасыйныфларда татар ҽдҽбиятын укытуның  предмет нҽтиҗҽлҽре түбҽндҽгелҽр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

- аерым тҿр һҽм жанрга караган ҽсҽрлҽрне аңлап укый һҽм кабул итҽ, эчтҽлеген 

кабатлап (аерым очракларда текстны яттан) сҿйли, кирҽк чакта тексттан ҿзеклҽр 

китерҽ алуга ирешү; 

- укыган ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, 

геройларын һҽм ҽдҽби дҿньясын бҽяли алуына, аның нинди тҿр һҽм жанрга 

каравын аеруына ирешү;  

-  укучының классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын 

белүе; 

- ҽдҽби текстның мҽгънҽви ҿлешлҽрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар 

һҽм план тҿзү, геройларга характеристика бирү,сюжет, композиция 

үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү чараларының ролен билгелҽү күнекмҽсе 

булдыру; 

- укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларның фикерен 

исҽпкҽ алып, үз карашларын расларга һҽм дҽлиллҽргҽ, ҽдҽбият белеме 

тҿшенчҽлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ ҿйрҽтү.  

бәяләү өлкәсендә: 

- милли ҽдҽбияттагы рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне күңелдҽн уздырып кабул 

итҽргҽ ҿйрҽтү; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽргҽ шҽхси мҿнҽсҽбҽт һҽм бҽя булдыру; 

- ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне шҽрехли белүенҽ ирешү; 

- автор позициясен ачыклый алу һҽм аңа үз мҿнҽсҽбҽтеңне булдыру күнекмҽсен 

формалаштыру. 

эстетик яктан: 

- ҽдҽби ҽсҽрнең образлы табигате хакында гомуми мҽгълүматый күзаллау 

булдыру, аның эстетик кыйммҽтен тою хисе тҽрбиялҽү; 



- баланың ҽдҽби текстны эстетик бҿтенлекле, шул ук вакытта ҽдҽби һҽм тел-

сурҽтлҽү алымнарының, образлылыкның үзенчҽлеклҽрен һҽм ҽһҽмиятен аңлап 

бҽяли белүенҽ ирешү; 

- рус һҽм татар телендҽге ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чагыштырып бҽялҽргҽ, геройларның, 

ҽхлакый идеалларның охшаш һҽм аермалы якларын билгелҽргҽ ҿйрҽтү.  

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр арасында түбҽндҽгелҽре аерым ҽһҽмияткҽ ия:  

- укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; 

- укуга һҽм хезмҽткҽ уңай мҿнҽсҽбҽт булдыру; 

-  баланың үзаңын үстерү, миллҽтне, ватанны яратырга ҿйрҽтү, горурлык 

һҽм гражданлык хислҽре тҽрбиялҽү; 

-  ҽхлак нормаларын, җҽмгыятьтҽ яшҽү кагыйдҽлҽрен тҿшендерү; 

 

 тҿрле чыганаклардан (сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, интернет-ресурслар һ.б.) танып-

белү һҽм коммуникатив ихтыяҗларны канҽгатьлҽндерерлек мҽгълүматлар табарга 

күнектерү.  

Укыту предметының эчтҽлеге. 

 Мифлар. Дҿньяны үзлҽштерүнең беренче баскычы буларак мифология. 

Мифларда табигатьнең , чынбарлыкның һҽм яшҽешнең закончалыкларын ачаргаомтылу. 

Дҿнья халыклары тудырган мифлар  һҽм татар халкы иҗат иткҽн мифлар. 

        “ Алып кешелҽр”.” Җил иясе җил чыгара” мифлары. (3 сҽг.)  

Практик дҽрес. Тема:  Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Образлар системасы. Ҽдҽби 

алымнар, тел-сурҽтлҽү чаралары. Матур ҽдҽбият һҽм башка сҽнгать тҿрлҽреарасында 

образ иҗат итү үзенчҽлеге.     ( 2 сҽг.) 

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.    (4 сҽг.) 

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). 

 ( 5 сҽг.) 

Г.Рҽхимнең «Яз ҽкиятлҽре» хикҽясе.   Эпик жанр - хикҽя. Образ, символ, деталь, 

аллегория. Табигать образы, ҽйбер образы.Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, 

контекст.   (2 сҽг.) 

         Дҽрдемҽнднең «Видагъ»,“Калҽмгҽ хитаб” шигырьлҽре. Замандаш   шагыйрь- лҽр 

арасында үзенчҽлекле урын алган фҽлсҽфи лирикасы, хис-кичерешлҽрен, 

 уй- фикерлҽрен  чагылдырган  образлар, сурҽтлҽүлҽр.    (2 сҽгать) 

С Рҽмиевнең «Уку»,“Авыл”шигырьлҽре.Лирик герой  образы.   Табигатьне  

тасвирлавында  романтик күтҽренкелек. Тормышка һҽм үзенҽ ышаныч  белҽн, сокланып 

каравы.  Яктылыкка  чакыру - ҿндҽү пофосы.   (2 сҽг.) 

         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. (4 сҽгать). 

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. ( 5 сҽгать). 

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.  ( 2 сҽг) 

Һ.Такташның  “Урман”,“Пи-би-бип”,”Болай гади җыр гына” шигырьлҽрендҽ  

лирик герой, образлар системасы,  сурҽтлҽү чаралары.    (4 сҽгать). 

И.Газиның  «Кояш артыннан киткҽн тургай” хикҽясе. Сурҽтлҽү обьекты, хикҽялҽүче 

образы, сурҽтлҽү алымнары.   (3 сҽгать). 

Р.Батулланың «Имче», “Көчек”,”Чагыр”  хикҽялҽре.  Тукайның балачагы 

турында  автор уйланмалары,  күзаллавы.   (4 сҽгать)  

Ф.Яруллинның “Ак төнбоек” хикҽясе. Вакыйга, геройлар. Конфликт һҽм сюжет  

этаплары. Хикҽялҽү алымнары.     (3 сҽгать). 

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.  ( 3 сҽг.)  



         Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы:  табигать, тереклек, 

кешеобразларының 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.   ( 2 сҽг). 

Илдар Юзеев. “Бакчачы турында баллада”,“Йолдыз кашка турында  баллада”.  

Фантастиквакыйгаларда һҽм символик образларда реальлекне тасвирлау. Героик яңгыраш, 

образлар системасы.   ( 3 сҽг.) 

Эпик төр жанры – роман. Сюжет һҽм композиция  үзенчҽлеге; катлаулы, каршылыклы 

тормыш күренешлҽре; геройларның язмышларын, кичерешлҽрен тулы 

итеп тасвирлау. 

Ҽ.Фҽйзи “Тукай” романы (ҿзеклҽр). Язучының  тормышы һҽм иҗаты 

турында кыскача белешмҽ.  Тукайның тормыш юлын ҿйрҽнү һҽм  романның язылу 

тарихы.  “Исемдҽ калганнар” ҽсҽре  һҽм Г. Тукайның тулы биографиясе белҽн бҽйлҽп  

нҽтиҗҽлҽр ясау.     (5 сҽгать). 

Бҽйлҽнешле сөйлҽм үстерү - 8 сҽгать: 

Инша язу өчен үрнҽк темалар: 

1. Ҽбүгалисина белҽн Ҽбелхарис язмышыннан мин нинди нҽтиҗҽлҽр ясадым? 

2. Габдулла Тукай образын гҽүдҽлҽндергҽн  сҽнгать ҽсҽрлҽре. 

3. Табигать образларында кеше характерының  сыйфатлары (Г.Рҽхимнең “Яз ҽкият- лҽре”,  

мҽсҽллҽр һҽм балладалар мисалында). 

4.Мин кемнҽрдҽн үрнҽк алам? 

 

Дҽрестҽн тыш уку өчен - 4 сҽгать: 

1. Ф.Яруллин. “Урман ҽкияте” хикҽясе. 

2. И.Гази. “Ҿч Мҽхмүт” хикҽясе. 



3. М.Җҽлил. “Ана бҽйрҽме” шигыре. 

4. Л.Шагыйрьҗан. “Тукай тавышы” поэмасы. 

7 нче сыйныфта татар ҽдҽбияты фҽне буенча эш программаларына аннотация 

Материал үзлҽштерүнең көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре 

Предмет нҽтиҗҽлҽре: 

- халык авыз иҗаты – дастан жанрын үзлҽштерү, аның матур ҽдҽбият белҽн уртак 

сыйфатларын һҽм үзенчҽлеклҽрен аера белү;  

- ҽдҽбият аша образлы фикерли алу;  

- ҽдиплҽрнең тормышы һҽм иҗаты турында мҽгълүматлы булу, аларны истҽ калдыру;  

- ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген белү, аңлау, тҿп фикерне таба белү; 

 - ҽдҽби ҽсҽрне эчтҽлек һҽм форма берлегендҽ аңлый белү;  

- ҽдҽби ҽсҽрдҽ кулланылган сурҽтлҽү алымнарын, ҽсҽр композициясе үзенчҽлеклҽрен күрҽ 

һҽм аера белү. 

 - автор позициясен ачыклый белү;  

- ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең кыйммҽтен ачыклау, ҽдҽбиятта тоткан урынын билгели белү; 

 - тҿп образларга бҽя бирү алу;  

- ҽдҽбият теориясе буенча билгеле бер күлҽмдҽ теоретик белемгҽ ия булу.   

 

Метапредмет нҽтиҗҽлҽре 

Ҽдҽбиятны иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормыш-күренешлҽре белҽн бҽйлелектҽ аңлау.   

Танып-белү гамҽллҽре:  

- гомум уку гамҽллҽре (танып белү мҽсьҽлҽсен аңлау, тҿрле жанрдагы текстлардан 

кирҽкле мҽгълүматны аерып чыгару, ҿйрҽнелҽ торган материал эчендҽ тҿп фикерне 

билгелҽү, белемне структуралаштыру, нҽтиҗҽлҽр, гомумилҽштерүлҽр ясау);  



- логик уку гамҽллҽре (билгелҽрне аерып чыгару максаты белҽн объектларны анализлау, 

объектларны чагыштыру, классификациялҽү критерийларын эшлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен билгелҽү); 

 - проблема кую һҽм аны хҽл итү (проблеманы тҽгъбир итү, иҗади һҽм эзлҽнү 

характерындагы проблемаларны хҽл итү чараларын мҿстҽкыйль эшлҽү);  

Коммуникатив гамҽллҽр:  

- хезмҽттҽшлек итү;  

- тел нормаларына туры китереп, монолог тҿзү һҽм диалогта катнашу осталыгына ия булу; 

- үз фикерлҽрен тҽгъбир итү;  

- текст эчтҽлеген ҿлешлҽргҽ бүлеп сҿйлҽү;  

 - фикерлҽрне дҽлиллҽп җиткерү;  

- сҽнгатьле уку күнекмҽлҽрен үстерү;  

- фикерлҽрне эзлекле рҽвештҽ, мисаллар белҽн дҽлиллҽп, телдҽн һҽм язмача 

формалаштыру;  

 

Регулятив гамҽллҽр:  

- уку мҽсьҽлҽсен кую;  

- фаразлау;  

- үз эшчҽнлекне планлаштыру һҽм оештыру;  

- анализ барышын тҿзү;  

- үзенең һҽм башкаларның эшчҽнлеклҽрен контрольдҽ тотып бҽяли алу; 

 - үзанализ һҽм үзбҽя ясау.   

 

Шҽхси нҽтиҗҽлҽр:  

- ҽдҽбиятның кеше тормышындагы ролен билгели алу;  



- үз халкыңның тарихы, мҽдҽнияте, ҽдҽбияты белҽн горурлану хислҽренҽ ия булу;  

- миллҽткҽ мҽхҽббҽт хисенең тирҽнлеген, миллҽткҽ хезмҽт итүнең бҿеклегенҽ тҿшенү; 

 - ҽсҽр геройлары үрнҽгендҽ үзеңдҽ уңай сыйфатлар булдыру; 

 - янҽшҽдҽге кешелҽргҽ игътибарлылык, дусларга карата хҿрмҽт хисе булу, һҿнҽр турында 

җитди караш формалашу; 

 - ҽсҽрдҽ гореф-гадҽтлҽр һҽм йолаларның бирелеше һҽм аларга карата ихтирам хислҽре 

булу;  

- ҽсҽргҽ салынган идеянең кыйммҽтен кабул итү аша үз-үзеңне тҽрбиялҽү;  

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр нигезендҽ ҽхлак тҽрбиясе һҽм патриотик тҽрбия алу;  

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр үрнҽгендҽ ҿлкҽн буынга ихтирамлы булу, гомумкешелек сыйфатларына ия 

булу;  

- илебез азатлыгы ҿчен кҿрҽшкҽн сугышчыларга хҿрмҽт хисенҽ тҿшенү, Ватаныбыз 

тарихына сакчыл карашлы булу;  

- рухи байлыкның зур бҽхет булуын аңлау.   

 

Курсның эчтҽлеге 

 

Сҽнгать төре буларак ҽдҽбият-1 сҽг. Ҽдҽбиятның кеше тормышындагы роле. Сүз сҽнгате 

буларак ҽдҽбиятның үзенчҽлеклҽре. Сүз сҽнгатенҽ нигезлҽнгҽн башка сҽнгать тҿрлҽре 

белҽн бҽйлҽнеше. 

Халык авыз иҗаты. “Идегҽй” дастаны – 3 сҽг. Халык авыз иҗаты дастан жанры 

үзенчҽлеклҽре. Дастан геройлары. Тарихи дастан “Идегҽй”. 

XX гасыр башы ҽдҽбияты – 1 сҽг. XX гасыр башы ҽдҽбиятында сүз сҽнгатенең Шҽрыкъ, 

рус һҽм Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышлары. 

Г.Тукайның “Миллҽтҽ”, “Милли моңнар”, “Шагыйрь”, “Театр” шигырьлҽре -3 сҽг. 

Г.Тукайның тормыш юлы һҽм иҗаты. “Миллҽтҽ”, “Милли моңнар”, “Шагыйрь”, “Театр” 

шигырьлҽре. Гражданлык лирикасы, автор позициясе тҿшенчҽлҽре  . 



Н. Думави. “Яшь ана” – 3 сҽг. Н.Думавиның тормыш юлы һҽм иҗаты. "Яшь ана" 

хикҽясе. Ҽсҽрнең идея-проблематикасы. Сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

Ш.Камал. “Акчарлаклар” -3 сҽг. Ш.Камалның тормыш юлы һҽм иҗаты "Акчарлаклар" 

повесте. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Табигать образы. 

Пейзаж, портрет. Психологизм. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ хронотоп. 

1920-1930 нчы елларда татар ҽдҽбияты  - 1 сҽг. Ҽдҽби барышка тҽэсир иткҽн тарихи 

вакыйгалар, аларның ҽдҽбиятны каршылыклы үсешкҽ китерүе. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽге 

тҿрлелек. 

Һ. Такташ. “Мокамай”- 3 сҽг. Һ.Такташның тормыш юлы һҽм иҗаты. "Мокамай" 

поэмасы. Лиро-эпик жанр буларак поэма. Эпиграф. Багышлау. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм 

вакыт. 

Г.Исхакый. “Җан Баевич” -4 сҽг. Г.Исхакыйның тормыш юлы һҽм иҗаты. "Җан Баевич" 

комедиясе. Комедия жанры үзенчҽлеклҽре. 

Г. Ибраһимов. “Кызыл чҽчҽклҽр” – 4 сҽг. Г.Ибраһимовның тормыш юлы һҽм иҗаты. 

"Кызыл чҽчҽклҽр" повесте. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. 

Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. 

XX гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбияты – 1 сҽг. XX гасырның икенче 

яртысында татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ китергҽн тарихи сҽбҽплҽрен ачыклау, бу 

чорда темаларның күп булуын, яңа иҗади агымнар, жанрлар турында гомуми күзаллау. 

С.Хҽким. «Ҽнкҽй», «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» - 2 сҽг. С.Хҽкимнең тормышы һҽм 

иҗаты. «Ҽнкҽй», «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» шигырьлҽре. Күңел лирикасы жанры 

үзенчҽлеклҽре, тел-стиль чаралары. 

Ҽ. Еники. “Ҽйтелмҽгҽн васыять” – 4сҽг. Ҽ.Еникинең биографисе һҽм иҗаты. 

“Ҽйтелмҽгҽн васыять” повесте. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы 

геройлар, җыелма образлар. 

Ш. Хөсҽенов. “Ҽни килде” – 4 сҽг. Ш. Хҿсҽеновның тормыш юлы һҽм иҗаты. “Ҽни 

килде” драмасы. Драма тҿренең драма жанры үзенчҽлеклҽре. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую, ретроспекция. 



Г. Сабитов. “Тҽүге соклану”, “Ярсулы яз” – 3 сҽг. Г. Сабитовның тормыш юлы һҽм 

иҗаты. “Тҽүге соклану”, “Ярсулы яз” хикҽялҽре. Композиция, тема, проблема, идея, пафос 

тҿшенчҽлҽре. 

М. Мҽһдиев. “Без – кырык беренче ел балалары”- 4 сҽг. М. Мҽһдиевның тормыш юлы 

һҽм иҗаты, “Без – кырык беренче ел балалары” повесте. Хикҽялҽүче, автор образлары, 

автор позициясе. 

М. Галиев. “Уйна ҽле” -2 сҽг. М. Галиевның тормыш юлы һҽм иҗаты. “Уйна ҽле” 

хикҽясе. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык, тема, проблема, идея тҿшенчҽлҽре. 

Г. Гыйльманов. “Язмышның туган көне” -3 сҽг. Г. Гыйльманов тормыш юлы һҽм 

иҗаты. “Язмышның туган кҿне” хикҽясе. Эчтҽлек: вакыйга, конфликт, сюжет, сюжет 

элементлары тҿшенчҽлҽре. 

З. Хҽким. “Сҽер кыз” -3 сҽг. З. Хҽкимнең иҗат биографиясе. “Сҽер кыз” драмасы. Драма 

тҿренең драма жанр үзенчҽлеклҽре, идея, тема, проблема. Сҽнгати алымнар. 

Р.Харис. “Сабантуй”  - 3 сҽг. Р.Харисның тормыш юлы һҽм иҗаты. “Сабантуй” поэмасы. 

Жанр буларак поэма, лирик һҽм эпик тҿр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. 

Милли бҽйрҽмнҽр, гореф-гадҽтлҽр. 

Р. Фҽйзуллин. “Биеклек”, “Туган тел турында бер шигырь”, "Онытма син" – 3 сҽг. 

Р. Фҽйзуллинның тормыш юлы һҽм иҗаты. “Биеклек”, “Туган тел турында бер шигырь”, 

"Онытма син" шигырьлҽре. Лирик жанрлар. 

Бҽйлҽнешле сөйлҽм үстерү -8 сҽг. Темалар: "Миллҽтем – минем горурлыгым" 

(сочинение); "Чын дус – сыналган дус" (сочинение); "Ҽнием – бҽгърем" (сочинение); 

"Шинельле һҽм шинельсез солдатлар" (сочинение). 

Дҽрестҽн тыш уку  - 4 сҽг. Г. Исхакый “Кҽҗүл читек” С. Хҽким “Дҽверлҽр капкасы” 

Хҽзерге чор ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре. Вакытлы матбугатка күзҽтү. 

8 нче сыйныфта татар ҽдҽбияты фҽне буенча эш программаларына аннотация 

8 нче сыйныф укучыларының ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

- тҽкъдим ителгҽн эпик, лирик һҽм драматик ҽсҽрлҽрне уку һҽм аларга үз мҿнҽсҽбҽтең, 

бҽяң булу; 

- сайлап алган ҽсҽрнең (кыскача, тулы, аерым бүлеклҽренең) эчтҽлеген сҿйли белү; 



- эпик ҽсҽрлҽр буенча изложение язу; 

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

- сайлап алып (яки тҽкъдим ителгҽн) язучының тормыш юлын, иҗатын сҿйлҽү; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын исбатлау; 

- ҽдҽби ҽсҽрнең темасын, тҿп фикер – идеясен билгелҽү; 

- ҽдҽби ҽсҽр героена характеристика бирү; 

- эпик ҽсҽрнең бер ҿлешен образлы сҿйлҽү, цитаталар китерү; 

- шигырьне яттан белү яки прозадан ҿзекне яттан сҿйлҽү; 

- ҽсҽрнең сҽнгать күренеше икҽнлеген аңлата алу; 

- 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; 

- сҽнгатьле итеп яттан ҽсҽр яки ҿзеклҽр сҿйлҽү; 

- 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; 

- ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча сочинение язу; 

- теге яки бу чордагы татар ҽдҽбиятының тҿп проблемаларын бҽйлҽнешле итеп аңлату; 

- татар, рус (яки башка халыкларның) ҽдҽбиятларында бер тҿрдҽге темага язылган 

ҽсҽрлҽрне чагыштыру, милли үзенчҽлеклҽрен ачыклау; 

- ҿстҽмҽ укыган ҽсҽргҽ, спектакль яки фильмга бҽялҽмҽ язу; 



- ирекле темага сочинение язу (ҽдҽби материалдан, тормыштан алган тҽэсирлҽрдҽн 

файдаланып). 

Укыту курсының эчтҽлеге 

           Сҽнгать төре буларак ҽдҽбият. (1 сҽгать) 

Урта гасырлар ҽдҽбияты. Казан ханлыгы чоры. 

Казан ханлыгы чорына кыскача тарихи, мҽдҽни, ҽдҽби күзҽтү. 

Мөхҽммҽдьярның тормыш юлы турында мҽгълүмат. «Нҽсыйхҽт» шигыре.. (2 

сҽгать) 

XIX гасыр ҽдҽбияты 

Чорга кыскача тарихи күзҽтү. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Муса 

Акъегетзадҽнең «Хисаметдин менла» повесте (3 сҽгать) 

Сөйлҽм үстерү.  Төп образларга характеристика язу. (1 сҽгать) 

XX гасыр башы ҽдҽбияты (1 сҽгать) 

М.Гафуриның «Нҽсыйхҽт» шигыре. (1сҽгать) 

Габдулла Тукайның «Дустларга бер сүз», «Мҽхҽббҽт»,  «Бер татар шагыйренең 

сүзлҽре» шигырьлҽре. (3 сҽгать) 

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. (2 сҽгать) 

Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясе. (2 сҽгать) 

Сөйлҽм үстерү.  Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясенҽ  бҽя  (1 сҽгать) 

Фҽтхи Борнашның «Таһир-Зөһрҽ» трагедиясе.. (4 сҽгать) 

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.. (2 сҽгать) 

Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте. 

. (4 сҽгать) 

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. (4 сҽгать) 

Сөйлҽм үстерү. Сочинение  

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. 

«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. (3 сҽгать) 

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). (4 сҽгать) 

Аяз Гыйлҽҗевнең “Язгы кҽрваннар”  (4 сҽгать) 

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. 

.  (4 сҽгать) 



Сҿйлҽм үстерү  Ҽдҽби ҽсҽргҽ бҽя 

Равил Фҽйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга…», 

«Аккошлар», «Мин сиңа йомшак таң җиле…»“Вакыт”, “Якты моң”,  һҽм кыска 

шигырьлҽре.  

 (2 сҽгать) 

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.. (4 сҽгать) 

Фҽнис Яруллинның «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повесте.. (3 сҽгать) 

 

Йомгаклау дҽресе  (1 сҽгать) 

9 нчы сыйныфта татар ҽдҽбияты фҽне буенча эш программаларына аннотация 

Укучыларының белем дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр 

 

1. Ҽдҽби-тарихи процессның тҿп закончалыкларын, этапларын, чор ҽдҽбиятына зур 

ҿлеш керткҽн ҽдиплҽр иҗатын белү. 

2. Мҽктҽп курсында ҿйрҽнелгҽн ҽсҽрлҽрне чорларның үсеш тҽртибендҽ ҿзлексез 

барыш итеп күзаллау. 

3. Ҽдҽбият тарихы һҽм теориясе буенча белемнҽргҽ (тема, проблема, идея, пафос, 

образлар системасы, сюжет-композиция, телнең сҽнгати сурҽтлҽү чаралары, ҽдҽби 

деталь) нигезлҽнеп, ҽдҽби ҽсҽрне анализлау һҽм шҽрехлҽү. 

4. Ҽсҽрне чорга хас ҽдҽби юнҽлеш белҽн бҽйлелектҽ тикшерҽ һҽм аңлата белү. 

5. Классик ҽдиплҽребезнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын белү. 

6. Ҽдҽбият теориясенҽ караган иң ҽһҽмиятле тҿшенчҽлҽрне, аларның билгелҽмҽлҽрен 

белү (ҽдҽби процесс, иҗат методы, сҽнгатьчҽ    

алымнар-чаралар, анализ тҿрлҽре, язучының стиле, ҽдҽбият һҽм чор, шҽхес һҽм 

җҽмгыять бҽйлҽнешлҽре). 

7. Татар ҽдҽбиятында традициялҽр һҽм яңару процессы, жанрлар үсеше турында 

гомуми күзаллау булу. 

8.  Тҽкъдим ителгҽн яки укучы үзе сайлаган ҽсҽрлҽрне (шигырь, проза) яттан сҿйлҽү. 



 9.  Язучыларның иҗатларын, ҽсҽрлҽрен чагыштырып уртак һҽм аермалы якларын 

аңлата, бҽяли белү. 

10 .Татар һҽм рус телендҽге ҽсҽрлҽргҽ телдҽн һҽм язмача фикереңне белдерҽ, аларга бҽя 

бирҽ алу. 

                                         Программаның эчтҽлеге 

Сҽнгать төре буларак ҽдҽбият. Сҽнгать тҿрлҽре һҽм ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка 

сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. Сүз сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. 

Тормышны һҽм кешенең бай рухи дҿньясын танып белүгҽ хезмҽт итүе. Ҽдҽбиятның 

ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ йогынтысы. 

Ҽдҽбиятныӊ барлыкка килүе һҽм үсеше. Гомумтҿрки мҽдҽният һҽм ҽдҽбият. 

Ислам мҽдҽнияте. Мҽдҽни һҽм ҽдҽби күренеш буларак суфичылык. Болгар, Алтын Урда, 

Казан ханлыгы, Торгынлык чоры мҽдҽнияте, ҽдҽбияты (16 гасырныӊ 2 нче яртысыннан 19 

нчы гасырныӊ 2 нче яртысына кадҽр) турында мҽгълүмат бирү. Ҽлеге чорлар ҽдҽбиятында 

тҿп тема-мотивлар, романтик сурҽтлелек, аның билгелҽре. Ҽсҽрлҽрнең Коръҽн 

тҽгълиматы белҽн сугарылуы. Дҿньяви мотивларның урыны.  

Ҽдҽбият тарихы. Ҽдҽбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары.  Урта гасырлар 

романтизмы. Дини ҽдҽбият, дҿньяви ҽдҽбият. Ҽдҽби жанрлар.  

XIX гасыр татар ҽдҽбияты. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Аңлы-белемле, 

мҽгърифҽтле шҽхес концепциясе, аның бирелеш үзенчҽлеклҽре. Сүз сҽнгатендҽ яңа тҿр 

һҽм жанрларның аерымлануы. Бу чор ҽдҽбиятында тҿп тема һҽм мотивлар буларак аң-

белем, мҽгърифҽт, ҽхлак, тҽрбия. Татар миллҽтенең уянырга, үсҽргҽ тиешлеге, хатын-кыз 

язмышы, алдынгы, бигрҽк тҽ рус мҽдҽниятенҽ йҿз тоту кебек мҽсьҽлҽлҽрнең кҿнүзҽктҽ 

торуы. Ҽсҽрлҽрдҽ тҿп конфликт буларак искелек һҽм яңалык кҿрҽше.  

З.Бигиевнең «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» романы (ҿзеклҽр). Детективлыкка 

нигезлҽнгҽн сюжеты. Матди һҽм рухи байлыкка бҽйле туган конфликт. Тҿп образлар, 

аларның эш-гамҽле. Аерым геройлар фаҗигасенең сҽбҽплҽре.   

Ҽдҽби процесс (барыш); чор ҽдҽбияты.  Ҽдҽбиятта традициялҽр һҽм яңачалык.  

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, тҽҗрибҽлҽре. Ҽдҽбиятта яңа юнҽлешлҽр 

һҽм агымнар барлыкка килү. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу.  



 Ф.Ҽмирханның «Хҽят» повесте. Хатын-кыз азатлыгы, шҽхес иреге, мҽхҽббҽт 

мҽсьҽлҽлҽренең үзҽккҽ куелуы. Дин кануннарына нигезлҽнгҽн милли тормышның русча 

яшҽү үрнҽге белҽн каршылыкка керүе. Хҽят образы, аның рухи кичерешлҽрен ачуда 

ҽдипнең осталыгы, алым-чаралар муллыгы. Портрет һҽм пейзажның ҽдҽби-эстетик 

функциясе. 

 Эпик тҿр. Повесть.  Образлылык. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, 

катнашучы геройлар, җыелма образлар. Пейзаж, портрет. Психологизм. (3 сҽгать) 

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе. Ялган банкротлыкка чыгу вакыйгасының реаль 

җирлеге. Комедиячел конфликт. Сираҗетдин образы.  Ҽсҽрдҽ кҿлү алымнары. Шул чор 

татар җҽмгыятендҽге кимчелекле якларның усал тҽнкыйтьлҽнүе. Ҽсҽрдҽ күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽрнең заманчалыгы. Г.Камал ҽсҽренең Н.А.Островскийның “Үз кешелҽр – 

килешербез” комедиясе белҽн охшашлыгы.  

Драматургия жанрлары. Комедия. Автор идеалы. Язучы стиле.  

1917 – 1940 еллар ҽдҽбияты. Ҽлеге дҽвердҽ татар ҽдҽбиятының берничҽ этап аша 

үтүе. Чорга кыскача күзҽтү. Иҗтимагый-тарихи, социаль-мҽдҽни шартлар. Ҽдҽбиятта 

сыйфат үзгҽреше, аңа идеология тҽэсире. Ҽдҽбиятта тарихи-иҗтимагый вакыйгаларның 

сурҽтлҽнеше. (1 сҽг) 

М.Галҽүнең «Мҿһаҗирлҽр» романы (ҿзеклҽр). Романда 19 йҿз ахыры татар 

тормышы сурҽтлҽнү. Ил-халык тормышының бер гаилҽ эчендҽге каршылыклар рҽвешендҽ 

сурҽтлҽнүе. Ҽсҽрдҽ татарларның яшҽү рҽвеше, сыйфат-билгелҽре чагылыш табу. Тҿрле 

социаль катлаулар тормышы. Халыкның властька, дин ҽһеллҽренҽ мҿнҽсҽбҽте. Ҽсҽрдҽге 

тҿп образлар, аларның характер сыйфатлары. Татар җҽмгыятендҽ хатын-кызның урыны, 

роле. Саҗидҽ образы. 

Эпик тҿрнең бер жанры буларак роман. Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт (хронотоп).  

Бөек Ватан сугышы еллары ҽдҽбияты. Бҿек Ватан сугышы елларында татар  

ҽдҽбияты. Лирика һҽм публицистиканың алга чыгуы. Кече жанрларның активлашуы. Тҿп 

тема-мотивлар, проблемалар. Сугыш чынбарлыгы һҽм аны сурҽтлҽү үзенчҽлеклҽре.  

Г.Кутуйның «Сагыну» нҽсере. Лирик герой кичерешлҽренең чагылу үзенчҽлеге. 

Сурҽт чараларының ҽдҽби функциясе.  

Символ, деталь. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп 

кайту (ретроспекция).  



Муса Җҽлилнең «Моабит дҽфтҽрлҽре»ннҽн: «Җырларым», «Кошчык», «Тик булса 

иде ирек», «Ышанма», «Катыйльгҽ», «Бер үгет» шигырьлҽре.  

Тормыш юлы, батырлыгы һҽм иҗаты. Шагыйрь иҗатыныӊ чорларга бүленеше. 

Тоткынлык чоры иҗатыныӊ үзенчҽлеклҽре: коллыктан котылу чарасы буларак үлем, аның 

үлемсезлеккҽ илтүе; Ватанга бирелгҽнлекне, тугрылыкны раслау; дошманга нҽфрҽтнең 

чагылышы һ.б. Шигырьлҽренеӊ сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

  Ҽ.Еникинең «Кем җырлады?»  хикҽясендҽ сугыш фаҗигасе чагылышы. Яралы 

лейтенантның яшҽү-үлем халҽтендҽге кичерешлҽренең туган як, туган җир, ата-ана, 

сҿйгҽн кеше якынлыгын калкытып куюы, аларның яшҽеш мҽгънҽсе булуын ачуы. “Бала” 

хикҽясендҽ яшь солдат Зарифның күңел кичерешлҽре, рухи батырлыгы сурҽтлҽнү.  “Ана 

белҽн кыз” хикҽясендҽ сугыш шартларында яшҽгҽн кешелҽрнең күңел халҽтен, сабырлык-

түземлеген, ҿмет хисен ҽдҽби детальлҽр, сурҽт чаралары аша укучыга җиткерү .  

Ҽсҽрнең эчтҽлек һҽм формасы. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, 

контекст. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. (4 сҽгать) 

Сугыштан соңгы һҽм 1960-80 нче еллар ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче 

яртысында татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ кайтуы. Ҽлеге чорда яңа жанрлар, тема-

мотивлар, ҽдҽби формалар барлыкка килү. Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади 

агымнарга, жанр формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ 

эзлҽнүлҽр. Азатлык, шҽхес иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең куелышы. (1 сҽгать) 

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьлҽре. Иҗатыныӊ 

чорларга бүленеше. Тоткынлык чоры иҗатына караган шигырьлҽрендҽ кешегҽ хас хис-

кичерешлҽрнең тҿрлелеге. Сагыш, сагыну, тормыш гаделсезлегенҽ ачынуның алгы планга 

чыгуы. Лирик герой күңелендҽге ҿмет-ышанычның килҽчҽк матурлыгы булып ачылуы. 

Сурҽт чаралары муллыгы. 

И.Юзеевнең “Сагышлы мирас”, “Гасыр кичкҽн чакта”, “Без”, “Калдыр, аккош, 

каурыеӊны” шигырьлҽре. Шагыйрьнең романтик шигърият вҽкиле булып танылуы. Лирик 

героеның тҿрле тҿсмерлҽрдҽ чагылыш табуы: яшьлеген, аның серле таңнарын сагынучы; 

ашкын хисле, кҿчле рухлы шҽхес; мҽхҽббҽт утында янучы гашыйк һ.б. Ҽдипнең туган 

җир, тел, ата-ана, ҽхлакый кыйммҽтлҽр сакланышы, Җир, Галҽм язмышы кебек 

мҽсьҽлҽлҽргҽ актив мҿрҽҗҽгать итүе.  “Ҿчҽү чыктык ерак юлга” поэмасында чор-заман 

мҽсьҽлҽлҽрнең ҿч герой язмышы аша сурҽтлҽнеше. Символик образларның, ҽдҽби 

детальлҽрнең автор идеясен ачудагы роле. 



Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик 

чаралар һҽм троплар)  

А.Гыйлҽҗевның «Җомга кҿн, кич белҽн» повесте. Ҽдипнең кырыс реализмга 

нигезлҽнеп язуы. Ҽсҽрдҽ ҽхлак тҽрбиясе, ата-ана каршындагы бурыч,  намус 

җаваплылыгы кебек тҿшенчҽлҽрнең гыйбрҽтле вакыйга-күренешлҽрдҽ чагылышы. 

Бибинур карчык образы: изгелеге, кҿчле рухы, милли характер булып ачылуы. 

Корбанчылык идеясенең чагылышы. Ҽсҽрдҽ символик образларның, ҽдҽби детальлҽрнең 

роле. Ҽсҽр исеменҽ салынган тирҽн мҽгънҽ. 

Тема, проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, башлам (пролог), бетем (эпилог). 

Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре.  

Н. Фҽттахның «Ител суы ака торур» романы (ҿзеклҽр). Ҽсҽрдҽ борынгы 

бабаларыбыз – болгарлар тормышының, гореф-гадҽтлҽренең мавыктыргыч, гыйбрҽтле 

вакыйгаларда сурҽтлҽнеше. Персонаж, характер, тип.  “Эзоп теле”.  

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Ҽсҽрнең сюжет-композициясе, 

конфликт үзенчҽлеге. Татар миллҽтенҽ хас булган гореф-гадҽтлҽрлҽрнең онытыла 

баруына борчылу идеясе. “Бҽхет”тҿшенчҽсен аңлау-аңлату. Кулъяулык образына, җырга 

салынган мҽгънҽ. Автор позициясе. 

    Хҽзерге ҽдҽбият. ХХ-ХХI гасырлар чигендҽ татар ҽдҽбиятында сыйфат үзгҽрешлҽре, 

эзлҽнүлҽрнең “яңа дулкын” булып күтҽрелүе. Совет һҽм постсовет заманына тҽнкыйди 

бҽя биргҽн, шҽхес һҽм җҽмгыять каршылыгын чагылдырган, ил тарихындагы олы 

этапларның, аерым шҽхеслҽрнең  сурҽтен тудырган ҽсҽрлҽр язылу.  

Дөнья ҽдҽбиятының барышы. Татар, рус һҽм чит ил ҽдҽбиятлары арасында 

күптҿрле бҽйлҽнешлҽр. Мҽңгелек темалар һҽм образлар. (1 сҽгать) 

З.Хҽкимнең “Телсез күке” драмасында ретроспектив алым ярдҽмендҽ халык 

тормышының киң понарамасын чагылдыру. Миллҽт язмышының вакыйгаларны иңлҽп 

үтүе. Драма жанры һҽм жанр формалары.  

Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (ҿзеклҽр). Кырыс чынбарлыкның романтик 

алымнар аша сурҽтлҽнүе. Кҿнкүреш вакыйгасының илкүлҽм ҽһҽмиятле иҗтимагый, 

социаль-мҽдҽни, ҽхлакый мҽсьҽлҽлҽргҽ барып тоташуы.  



             Зөлфҽтнең «Тамыр кҿллҽре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьлҽре. 

Шагыйрьнең классик традициялҽренҽ йҿз тотуы.   Шигырьлҽренең халык язмышына 

бҽйле  публицистик яңгырашы. 
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Аннотация к рабочим программам  2 класса 

«ИЗО» 

Содержание программы 

Раздел 

программы 

Содержание по стандарту Количество 

часов 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель 

-Образная сущность искусства. 

-Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, 

человеку и обществу, выраженные средствами художественного языка. 

-Овладение основами художественной грамотой. 

-Композиция, форма, ритм, линия цвет – средства художественной выразительности изобразительных 

искусств 

-Элементарные приемы построения композиции на плоскости и в пространстве. 

-Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

3 ч 

Живопись живописные материалы. 

-красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная средствами живописи. 

-цвет- основа языка живописи. 

- теплы и холодные цвета 

-выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

- образы  природы и человека в живописи. 

8ч 

Рисунок материалы для рисунка. 

-приемы работы с различными графическими материалами 

-роль рисунка в искусстве 

-красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная средствами рисунка 

-изображение деревьев, птиц, животных, : общие и характерные черты. 

8ч 

Скульптура -Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

-объем – основа языка скульптуры 
3ч 

Художественное  

конструирование 

и дизайн   

-элементарные приемы работы с различными материалами: пластилин, бумага, картон и др. для создания 

выразительного образа 
3ч 
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Декоративно-

прикладное 

искусство   

-понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека 

-пейзажи родной природы 

-синтетичный характер народной культуры (украшения жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы) 

-разнообразие декоративных форм в природе: цветы, узоры и тд. 

-ознакомление произведениями народных художественных промыслов России ( с учетом местных условий) 

7ч 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры 

-знание ведущих  художественных музеев России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина — и региональные музеи. 

-ознакомление с видами изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт. 

-умение изготавливать  поздравительные  открытки, плакаты об открытии выставки игрушек, посуды и др.,                                                                                                                                                    

- владеть программой  Paint и Word. для  создания обложки  книги 

3 ч 

 Всего 34 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2го года обучения 

 
Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-некоторые жанры (пейзаж, натюрморт, портрет) и виды (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного 

искусства;  

-известные центры народных художественных ремесел России (Филимоновская игрушка, Полхов Майдан, Гжель, Хохлома); 

-ведущие художественные музеи России ; 

-   эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приѐмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учѐтом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования,  сгибания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

 

\ 
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Литературное чтение. 

Содержание программы 

Раздел по учебнику Содержание по стандарту Количество 

часов 

 

Работа с разными видами 

текста 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности.Ориентировка в литературных понятиях. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).Прозаическая и стихотворная речь.Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, пьеса, 

стихотворение, басня, очерк. 

 

20 

 

Говорение (культура 

устной речи)   

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка   с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

10 

Круг детского чтения Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. Герои произведения. Восприятие 

и понимание их переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Произведения 

зарубежной литературы. Различение жанров произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - 

любитель стихов» и «Луна на ветке». Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

Высказывание оценочных суждений. Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последова-тельность. Создание условий для сравнения характеров героев. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

29 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

5 
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характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Произведения, 

хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, 

изучение которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания.   Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация;устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

4 

Чтение Чтение вслух. Чтение про себя. Работа с разными видами текста. Библиографическая культура. Работа с 

текстом художественного произведения. Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

На каждом 

этапе урока 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 

На каждом 

этапе урока 

 всего 68 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
 Личностными результатами обучения во втором классе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя,  восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

             Метапредметными результатами обучения во втором классе являются: освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности. 
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Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной 

задачи. 

 

В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;  

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания 
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Математика 
 

Программа эчтәлеге 

 

Бүлекнең исеме Стандарт буенча эчтәлек Сәг. 

саны 

 

 

1. Саннар һәм 

зурлыклар  

 

 

 

 

Нумерация һҽм саннарны чагыштыру. 

Икеурынлы саннарның телдҽн һҽм язма нумерациясе: Дистҽлҽрнең разрядлы составы. «Түгҽрҽк» дистҽлҽр . 

  

Ҿчурынлы саннарның телдҽн һҽм язма нумерациясе: яна разряд берҽмлеге - йҿз, йҿзлҽр разряды, ҿчурынлы микъдар санының 

тҿзелү принцибы. «Түгҽрҽк» йҿзлҽр. Ҿчурынлы саннарны рядлы кушылучылар суммасы ярдҽмендҽ күрсҽтү;  

Саннарны дистҽлҽп чагыштыру; 

Саннарны саннар нурында күрсҽтү. Натураль саннар турында күзаллау формалаштыру. 

Рим саннарының язма  нумерациясе. 

Санлы тигезлек һҽм тигезсезлеклҽр.. 

Саннарның эзлеклелеге турында беренчел күзаллау. 

Зурлыклар һҽм аларның үлчҽмнҽре. 

Үлчҽмичҽ предметларның  массасын чагыштыру. Авырлык үлчҽү берҽмлеге  - килограмм, центнер. Центнер һҽм  килограммның 

үзара бҽйлҽнеше (1 ц=100 кг). 

Вакыт. Сҽгать ярдҽмендҽ вакытны үлчҽү. Вакыт бер мизгел. Тҿгҽл вакытны атау.  Вакыт үлчҽү берҽмлеге: сҽгать, минут, тҽүлек, 

атнаһҽм алар арасында бҽйлҽнеш. Үзгҽрүче  вакыт берҽмлеклҽре: ай, елһҽм аларның тҽүлек белҽн бҽйлҽнеше. Календарь. Вакыт 

үлчҽү берҽмлеге - гасыр. Гасыр һҽм ел арасындагы бҽйлҽнеш(1 гасыр=100 ел). 

 

 

25  

 

 

 

 

2.Арифметик 

гамәлләр   

 

Санлы аңлатмалар. 100 эчендҽ телдҽн разряд аша күчеп һҽм күчмичҽ кушу-алу . Баганалап язып кушу-алу: аның ҿстенлекле яклары. 

Кушу-алу гамҽллҽренең дҿреслеген калькулятор ярдҽмендҽ тикшерү. 

 Кушу-алу компонентлары арасындагы бҽйлҽнеш. Билгесез компонентлар белҽн эшлҽү формасы буларак тигезлҽмҽ. Билгесез 

кушылучы, кимүче, киметүчене табу кагыйдҽлҽре; 

 

Тапкырлау бертҿрле кушылучылар суммасы. Тапкырлау билгесе (
.
). тапкырлаучылар һҽм тапкырчыгыш билгелҽмҽсе. Тапкырлау 

таблицасы. 0 һҽм 1саннарына тапкырлау. Тапкырлауның урын алыштыру законы. 

Саннарны берничҽ тапкыр арттыру; 

 Гамҽллҽрне эшлҽү тҽртибе: тапкырлау һҽм кушу, тапкырлау һҽм алу. Беренчел һҽм икенчел степеньдҽге гамҽллҽр.  

Бүлү гамҽле, аның тамгаланышы (:).. Бүленүче, бүлүче һҽм ҿлеш. Ҿлеш (ярты, ҿчтҽн бер, дүрттҽн бер, биштҽн бер ҿлеш). Саннарны 

берничҽ тапкыр киметү. 

Гамҽлҽрне башкарганда уңайлы юлларны сайлау. 

56 
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3.Текстлы 

мәсьәләләр 

 

Текстлы(эчтҽлекле) арифметик мҽсьҽлҽлҽр аерым урын алып тора. Текстлы (эчтҽлекле) арифметик мҽсьҽлҽлҽрнең үзенчҽллеге: 

шарты, соравы һҽм табылырга тиешле зурлыкларында. Мҽсьҽлҽлҽрнең кыска язылышы; 

Бирелеш һҽм табылырга тиешле зурлык арарсындагы бҽйлҽнеш; 

Гади мҽсьҽлҽлҽр. Гади мҽсьҽлҽлҽрне чишкҽндҽ тиешле гамҽл сайлый белү. 

Катлаулы мҽсьҽлҽлҽр. Катлаулы мҽсьҽлҽлҽрне гади мҽсьҽлҽгҽ ҽйлҽндерү һҽм киресенчҽ, шартны яки сорауны үзгҽртеп гадидҽн 

катлаулы мҽсьҽлҽлҽр ясау. Катлаулы мҽсьҽлҽлҽрне берничҽ гадигҽ таркату; Катлаулы мҽсьҽлҽлҽрнең чишелешен бер аңлатма белҽн 

күрсҽтү; 

Кире мҽсьҽлҽлҽр. Бирелештҽн кире мҽсьҽлҽ тҿзү;  

Гади мҽсьҽлҽлҽрне модель тҿзеп тигезлҽмҽ ярдҽмендҽ чишү; 

Вакытка  мҽсьҽлҽлҽр (башы, ахыры, вакыйга барышы);  

Арифметик юл белҽн тҿрле мҽсьҽлҽ чишү; 

Тҿрле текстлы мҽсьҽлҽлҽрне арифметик ысул белҽн чишү. 

Тапкыр күп, тапкыр аз, ..га күп, ...га ким  тҿшенчҽлҽре булган мҽсьҽлҽлҽр чишү. 

39 

4. Геометрик  

фигуралар  

 

Чиксез туры. Нур чиксез турының яртысы. Почмак. Почмак тҿрлҽре: туры, җҽенке, кысынкы. Күппочмакның почмаклары. 

Турыпочмаклык. Квадрат. Ҽйлҽнҽ һҽм түгҽрҽк. Ҽйлҽнҽ һҽм түгҽрҽкнең үзҽге, радиусы, диаметры. Циркуль ярдҽмендҽ ҽйлҽнҽ һҽм 

түгҽрҽк сызу. Тигез кисемтҽлҽр салу ҿчен циркуль кулану. 

Геометрик фигураларны тану һҽм сурҽтлҽү: нокта, сызык, (кҽкре, туры), кисемтҽ, сынык сызык, почмак, күппочмак, ҿчпочмак, 

турыпочмаклык,квадрат) 

14 

5. Геометрик  

зурлыклар  

 

Озынлык үлчҽү берҽмлеге - метр. Метр, дециметр һҽм сантиметр арасында бҽйлҽнеш (1м=10дм=100см). 

Сынык сызык озынлыгы. Күппочмаклык периметры. Квадрат һҽм турыпочмаклык, ҿчпочмак  периметры. 

Кисемтҽнең озынлыгын үлчҽү. Периметр. 

 

17 

6. Билгеле 

зурлыклар 

белән эш  

 

Берурынлы саннарның тапкырлау таблицасы ( 0дҽн кала). Таблица турында күзаллау. Биремнҽр үтҽгҽндҽ тапкырлау таблицасын 

куллану. 

 

19 

Барысы  170 

 

2 сыйныф ахырына математика һәм универсаль уку гамәлләре формалаштыру программаларын үзләштерү буенча  

планлаштыра торган нәтиҗәләр. 
 

Предметны өйрәнү буенча белем, күнекмә, осталык нәтиҗәләре 

Укучылар өйрәнәчәк: 

•дистҽлҽп һҽм йҿзҽрлҽп санарга; 
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• ―сан‖ һҽм ―цифр‖ терминнарын аеырырга; 

   • рим цифрлары белҽн язылган саннарны (1 дҽн 1 гҽ кадҽр) танырга; 

   • барлык берурынлы, икеурынлы һҽм ҿчурынлы саннарны укырга һҽм язарга; 

   • санны разрядлы кушылучылар рҽвешендҽ язарга, ―түгҽрҽк‖ саннарны разрядлы кушы- лучылар ролендҽ кулланырга;  

   • ҿйрҽнелгҽн саннарны аларның унарлы язмасы нигезендҽ чагыштырырга һҽм чагышты-ру нҽтиҗҽсен тамгалар (>, <яисҽ =) ярдҽмендҽ язарга; 

• саннарны санлы нурда сурҽтлҽргҽ; 

• ―натураль рҽт‖ һҽм ―натураль сан‖ терминнарын кулланырга; 

• бирелгҽн кагыйдҽ буенча тҿзелгҽн санлы эзлеклелеклҽрнең беренче берничҽ санын табарга; 

• берурынлы саннарның кушу таблицасын белергҽ һҽм кулланырга; 

• санны суммага һҽм сумманы санга кушу кагыйдҽлҽрен кулланырга; 

• кушу һҽм тапкырлауның урын алыштыру үзлеген кулланырга; 

• суммадан сумманы алу кагыйдҽсен кулланырга; 

•нуль белҽн кушу һҽм алу, нуль һҽм бер белҽн тапкырлау кагыйдҽлҽрен кулланырга; 

• ҿч разряд кысаларында язмача кушу һҽм алуны башкарырга; 

• кушу һҽм алу гамҽллҽренең билгесез компонентларын табарга; 

• тапкырлау һҽм бүлү белҽн бҽйле тамгаларны ( * һҽм : ) кулланып, тапкырлау һҽм бүлү гамҽллҽрен язарга; 

   • берурынлы саннарның тапкырлау таблицасын; 

   • тапкырлау һҽм бүлү белҽн бҽйле тамга һҽм терминнарны ( (*) һҽм (:) тамгалары, тапкырчыгыш, тапкырчыгыш кыйммҽте, тапкырлаучылар, ҿлеш, ҿлеш 

кыйммҽте, бүленүче, бүлүче) кулланырга; 

   • берурынлы саннарның тапкырлау таблицасын белергҽ һҽм кулланырга; 

   • бүлүне предметлы гамҽллҽр һҽм алу нигезендҽ башкарырга; 

   • гамҽллҽрне үтҽү тҽртибе кагыйдҽсен бер яки тҿрле баскыч гамҽллҽрен үз эченҽ алган җҽяле һҽм җҽясез аңлатмаларда кулланырга; 

   • линейка ярдҽмендҽ туры сызыклар, кисемтҽлҽр, сынык сызыклар, күппочмаклар сы-зарга; 

   • предметлар һҽм ара озынлыгын (метр, дециметр һҽм сантиметрларда) үлчҽү прибор- лары ярдҽмендҽ билгелҽргҽ;  

   • бирелгҽн озынлыктагы кисемтҽлҽрнең сумма һҽм аерма кыйммҽтлҽрен үлчҽү линей-касы һҽм исҽплҽүлҽр ярдҽмендҽ табарга; 

   • кисемтҽ озынлыгын, тҿрле озынлык берҽмлеклҽрен кулланып, күрсҽтҽ белергҽ (мҽсҽ-лҽн, 1 м 6 дм яки 16 дм яки 160 см); 

   • ҿйрҽнелгҽн озынлык берҽмлеклҽре (сантиметр, дециметр, метр) арасындагы нисбҽт-лҽрне озынлыкны тҿрле берҽмлеклҽрдҽ белдерү ҿчен кулланырга; 

   • ҿйрҽнелгҽн геометрик терминнарны (туры, нур, почмак (туры, кысынкы, җҽенке), турыпочмаклык, квадрат, ҽйлҽнҽ, түгҽрҽк, ҽйлҽнҽ (түгҽрҽк) элементлары 

(үзҽк, радиус, диаметр)) танырга һҽм сызымда кулланырга; 

   • массаны үлчҽргҽ һҽм аны, ҿйрҽнелгҽн масса берҽмлеклҽрен (килограмм, центнер) кулланып, белдерергҽ; 

   • вакыт озынлгын үлчҽргҽ һҽм аны ҿйрҽнелгҽн вакыт берҽмлеклҽрен (минут, сҽгать, тҽү-лек, атна, ай, ел, гасыр) кулланып, белдерергҽ; бер вакыт 

берҽмлегеннҽн икенчелҽренҽ күчҽргҽ; 

   • вакыйганың башы һҽм ахыры һҽм аның озынлыгы арасындагы бҽйлҽнешне урнаштырырга; вакытны сҽгать буенча ачыкларга; 

   • гади һҽм тҿзелмҽ мҽсьҽлҽлҽрне танырга һҽм формалаштырырга; ―мҽсьҽлҽ‖ тҿшенчҽсе белҽн бҽйле терминнарны (шарт, талҽп, чишелеш, җавап, бирелгҽннҽр, 

табылырга тиеш-ле сан (зурлык)) кулланырга; 

   • арифметик сюжетлы мҽсьҽлҽнең график моделен тҿзергҽ; тҿзелгҽн модель нигезендҽ мҽсьҽлҽ чишҽргҽ; 

   • ―... га (гҽ) зуррак‖, ―... га (гҽ) азрак‖ нисбҽтлҽре булган гади һҽм тҿзелмҽ мҽсьҽлҽлҽр чишҽргҽ; 



10 

 

   • тҿзелмҽ мҽсьҽлҽне гадилҽргҽ таркатырга һҽм чишелешне язуның ике формасын кул-ланырга (гамҽллҽп һҽм бер аңлатма рҽвешендҽ); 

   • кире мҽсьҽлҽ формалаштырырга һҽм аны бирелгҽн чишелешнең дҿреслеген тикшерү ҿчен кулланырга;   

таблицаның юлларын һҽм баганаларын укырга , тутырырга. 

 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

Укучыларда формалашачак: 

-яңа уку материалына һҽм яңа мҽсьҽлҽ чишү ысулларына уку-танып белү кызыксынуы 

-математика фҽнен гомумкешелек культурасы ҿлеше буларак аңлау 

-уку эшчҽнлегендҽ уңыш сҽбҽплҽрен, шул исҽптҽн нҽтиҗҽгҽ үзанализ һҽм үзконтрольне аңлауга,нҽтиҗҽлҽрнең конкрет мҽсьҽлҽгҽ талҽплҽренҽ туры килүен 

анализлауга, укытучы һҽм башкаларның бҽялҽрен аңлауга ориентлашу. 

-уку эшчҽнлегеңне бҽялҽү сҽлҽте 

-тҿп мораль нормаларны белү һҽм аларны үтүгҽ ориентлашу. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

Укучылар өйрәнәчәк: 
-уку мҽсьҽлҽсен кабул итҽргҽ һҽм аны эш дҽвамында сакларга, укытучы тарафыннан билгелҽнгҽн эш-гамҽл ориентирларын яңа уку материалында исҽпкҽ алырга, 

-үз эш -гамҽллҽреңне куелган бурычка һҽм аны гамҽлгҽ ашыру шартларында туры китереп планлаштырырга, укытучы һҽм башкаларның бҽялҽрен һҽм 

тҽкъдимнҽрен дҿрес  кабул итҽргҽ, бҽя һҽм ясалган хаталар характерын исҽпкҽ алып эш-гамҽллҽргҽ кирҽкле тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ 

Танып белү универсаль  уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

Укучылар өйрәнәчәк: 
-энциклопедия, белешмҽлеклҽр (шул исҽптҽн электрон, цифрлы) кулланып кирҽкле мҽгълүмат эзлҽргҽ,мҽсьҽлҽне чишү ҿчен тамга-символик чаралар(шул 

исҽптҽн модельлҽр һҽм схемалар да кертеп) кулланырга,тексттан тҿп мҽгълүматны аерып чыгарып, объектларны анализларга 

-аерым кисҽклҽрдҽн бербҿтен тҿзергҽ 

-бирелгҽн критерийлар буенча чагыштырырга, сериациялҽргҽ һҽм классификациялҽргҽ,мҽсьҽлҽне чишү алымнарын үзлҽштерергҽ 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

Укучылар өйрәнәчәк: 
-кешелҽрдҽ тҿрле фикерлҽр булу мҿмкинлеген кабул итҽргҽ, хезмҽттҽшлек һҽм аралашу партнеры позициясенҽ ориентлашырга, үз фикереңне һҽм позицияңне 

формалаштырырга,уртак эшчҽнлектҽ килешергҽ һҽм гомуми чишелешкҽ килергҽ,партнерның нҽрсҽне белүен һҽм күрүен, ҽ нҽрсҽне белмҽвен һҽм күрмҽвен 

исҽпкҽ алып, аңлаешлы сҿйлҽм тҿзергҽ, сораулар бирергҽ, партнерның эш-гамҽллҽрен контрольгҽ алырга, сҿйлҽмнең диалог формасын үзлҽштерергҽ. 
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Музыка 
 

Содержание программы 

 

 

Раздел 

программы 

Содержание по стандарту Количество 

часов 

Музыка в жизни 

человека 

Истоки возникновения музыки.  

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных  

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей.  

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата,  

 Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

8ч 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонации музыкальные и речевые.  

Сходство и различие. Интонация — источник элементов музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических 

знаков для записи музыки.  

Современное нотное письмо, нотный стан. Запись нот — знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации. 

15ч 

Музыкальная Интонационное богатство мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 11ч 
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картина мира инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.  

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD)  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;. Певческие голоса: детские, женские, мужские.  

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Разучивание и исполнение музыкальных произведений. 

Разучивание  и исполнение  песни о родном крае. Слова:А.Пришельца ,музыка:Д.Кабалевского «Наш край». 

Разучивание и исполнение татарской народной песни «Кария-Закария». Композитор Мансур 

Музаффаров.Разучивание и  исполнение песни «Улыбка».Слова:М.Пляцковского,музыка:В.Шаинского. 

 

 всего 34 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2го года обучения 
 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 

современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

 

Познавательные результаты: 
  активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

 формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 
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 познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

 осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

 

Коммуникативные результаты: 

 умение слушать, уважение к мнению других; 

  способность встать на позицию другого человека; 

  готовность вести диалог; 

  участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Метапредметные результаты : 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

Предметные результаты: 

 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 
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Окружающий мир 
Содержание программы 

Раздел по 

учебнику 

Содержание по стандарту Количес

тво 

часов 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир живой и неживой природы. Письмо экологов школьникам. Живая и неживая природа. Как связаны живая и неживая 

природа?Смена времени суток, рассвет, закат.  Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Звезды и 

планеты.. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Глобус как модель Земли.Условия 

жизни на планете Земля. 

Времена года, их особенности. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.Смена дня и ночи на Земле.   Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.Вода и ее свойства. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Свойства воздуха.Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.Вода. Свойства  воды. 

Части растения (корень, стебель и лист) Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Питание растений.  Цветковые и хвойные 

растения. Папоротники,  мхи и водоросли. Красная книга России. Правила поведения на природе. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. Дикорастущие и  культурные растения. Можно ли все огородные  растения 

высаживать одновременно? От чего зависит урожай зерновых?  Роль растений в природе и жизни людей ,бережное отношение 

человека к растениям. Части растения (корень, стебель, лист, цветок.плод. семя) Размножение комнатных растений с помощью 

черенков. 

Грибы. Можно вырастить грибы на кусочке хлеба? Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Насекомые и их отличие, размножение. Рыбы и их отличия, размножение. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы и их отличия, 

размножение. Звери и их отличия, размножение. Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Значение диких животных в жизни человека. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Заповедники; заказники родного края. Проверочная работа по теме. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища) 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Осенние работы на пришкольном  

участке (урок-экскурсия) 

 

 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Взаимоотношения человека с другими людьми.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

 

40 
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Человек и 

общество 

Родословная.Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Транспорт города и села. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно- нравственного здоровья. 

История Московского Кремля. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. День Победы,  День Конституции. 

Важные сведения из истории родного края. Святыниродного края. Проведение дня памяти выдающегосяземляка.Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.Родной город, село.Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

24 

Правила 

безопасной 

жизни 

Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разные время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

4 

 Всего 68 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2го года обучения 

Личностные результаты 
 

положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

способность к самооценке; 

осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

адекватная самооценка; 

чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
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осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

основы экологической культуры; 

уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны; 

целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Предметные результаты 

 

различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между 

объектами неживой и живой природы (смена времен года, влияние Солнца на жизнь растений и животных и т.д.); 

устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; 

группировать объекты природы по их  признакам (насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие) 

назвать признаки отличающие домашних животных от диких; 

сравнивать характерные для животных способы питания; 

характеризовать роль грибов в жизни человека; 

ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

учиться работать со справочной литературой 

определять характер взаимоотношений человека и объектов природы, называть 

  представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; 

понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 

 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и  

за месяц; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 
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рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий; 

выполнять правила поведения в природе. 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 

объяснять причины смены времѐн года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы; 

учиться совместно с учителем обнаруживатьи формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков). 

учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

Познавательные 

находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
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устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

сравнивать исторические события, делать обобщения. 

осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий;  

устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

сравнивать исторические и литературные источники; 

строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

собирать краеведческий материал, описывать его. 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-

го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

 

Коммуникативные 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

распределять обязанности при работе в группе;  

учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение; 

донести свою позицию до других:оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
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Русский язык 

Содержание программы 

Раздел Содержание по стандарту Количество 

часов 

 

 

Фонетика и 

графика 

-Слог.  

-Ударение.  

-Фонетический разбор слова. 

- Количество слогов, транскрипция 

-Ударные и безударные слоги 

-Количество и порядок расположения букв и звуков 

-Характеристика согласных и гласных звуков 

 

 

 

19 

 

 

Лексика 

-Понятие о происхождении слов.  

-Слова и их дальние родственники.  

-Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

-Слово и его лексическое значение. 

-Слово в словаре и тексте. 

-Определение значение слова в толковом словарике учебника. 

-Слова однозначные и многозначные. 

-Синонимы. Антонимы. 

 

 

17 

Состав слова 

(морфемика) 

 

-Форма слова. 

-Окончание. 

-Основа слова. 

-Слова изменяемые и неизменяемые. 

-Корень слова. 

-Однокоренные слова(родственные слова) 

-Чередование согласных в корнях. 

-Суффикс. 

-Приставка. 

-Образование слов с помощью суффиксов и приставок. 

-Разбор слова по составу 

 

28 
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Морфология 

 

-Понятие о начальной форме слова.  

-Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов(по падежам, без введения термина) 

- Род слов-названий предметов.  

- Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

16 

Синтаксис 

 

-Понятие о словосочетании. 

-Понятие о предложении.  

-Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные.  

-Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

- Понятие о главных и неглавных членах(второстепенные члены) предложения. 

- Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

8 

Орфография и 

пунктуация 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.   

 -Написание частицы не со словами, называющими действия. 

 -Правописание разделительных ь и ъ. 

 -Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

-Обозначение мягкости согласных с помощью ь. 

-Перенос слов. 

-Правописание заглавной буквы в начале предложений и именах собственных. 

-Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная, проверяемая и непроизносимая 

согласная. 

-Правописание слов с непроверяемыми гласными и согласными. 

-Правописание частицы НЕ с глаголами.  

-Знаки препинания в конце предложения 

30 

Развитие речи 

с элементами 

культуры 

речи 

 

-Построение текста.  

-Выделение в тексте смысловых частей. 

- Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст –описание и текст-повествование. 

-Тема и основная мысль текста.  

-Составление плана текста. 

- Изложение как жанр письменной речи.  

-Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 

 -Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

-Осознание ситуации общения. 

-Практическое овладение диалогической формой речи. 

-Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

-Заглавие текста. 

-Последовательность предложений в тексте. 

18  
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-Комплексная работа над структурой текста: заглавие, корректирование порядка предложений и абзацев. 

-Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

-Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

-Знакомство с основными видами сочинений и изложений. 

Всего  136 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2го года обучения 
 

Личностные результаты:  

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как  явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

 работать с несколькими источниками информации 

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различного вида. 

Коммуникативные УУД 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

 выполнять работу по цепочке в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединятся к одной из них; 

      использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанной героями точек зрении я. 

Регулятивные УУД 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками 
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Татар теле. 

Программа эчтәлеге 
 

Бүлек исеме Стандарт буенча эчтәлек Сәг.саны 

 

Фонетика һәм 

орфоэпия 

 

 

 

Сузык һҽм тартык авазларны аеру; 

  - нечкҽ һҽм калын тартык авазларны аеру 

 -парлы һҽм парсыз тартык авазларны билгелҽү 

-сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү 

-сүзгҽ фонетик анализ элементлары 

8 

 

 

 

 

Графика -аваз һҽм хҽрефне аеру. 

-язуда ь һҽм ъ хҽрефлҽрен куллану 

-е-ѐ. ю, я хҽрефлҽре булган сүзлҽрдҽ аваз һҽм хҽреф бҽйлҽнешен билгелҽү 

-алфавиттагы хҽрефлҽрнең исемен дҿрес ҽйтү, аларның урнашу тҽртибен белү, алфавиттан файдалана белү. 

-сүзлеклҽр яки белешмҽлеклҽр белҽн эшлҽгҽндҽ, алфавиттан файдалана белү.     

4 

Лексикология -сүзнең яңгыраш һҽм мҽгънҽ берҽмлеге булуыгн аңлау 

-бер һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽрне табу 

-синоним 

4 

Сүз төзелеше 

(морфемика) 

-сүзлҽрдҽ тамыр һҽм кушымчаны аерып күрсҽтү 

-сүз тҿзелешен тикшерү 

- тамырдаш  сүзлҽр турында тҿшенчҽ булдыру 

-сүз ясагыч кушымчалар турында тҿшенчҽ бирү 

5 

Морфология -исем(предметны белдергҽн сүзлҽр), аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланышы 

-ялгызлык исемнҽрне таба белү 

-исемнҽрнең сан формалары 

-сыйфат(предметның билгесен белдергҽн сүзлҽр), аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы 

-сыйфатның (предметның билгесен белдергҽн сүзлҽр) сораулары 

-сыйфатның (предметның билгесен белдергҽн сүзлҽр) исемгҽ бҽйлҽнеп килүе 

-фигыльнең (предметның эшен-хҽрҽкҽтен белдергҽн сүзлҽр) мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽммдҽ кулланылышы 

-кисҽкчҽлҽр, аларның дҿрес язылышы 

25 

Синтаксис -җҿмлҽ, сүзтезмҽ һҽм сүзлҽрне аеру 

-ҽйтү максаты ягыннан хикҽя сорау, тойгылы һҽм боеру җҿмлҽлҽр 

-җҿмлҽнең баш кисҽклҽре  

-баш һҽм иярчен кисҽклҽрнең аермасы 

9 
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Орфография һәм 

пунктуация 

-дҿрес язу кагыйдҽлҽрен куллану 

-сузык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу кагыйдҽлҽре 

-тартык аваз хҽрефлҽрен дҿрес язу 

-сүзне юлдан –юлга күчерү 

-җҿмлҽ башындагы беренче сүзне һҽм ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу 

-калынлык(ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽрен дҿрес язу 

-җҿмлҽ ахырында нокта, сорау һҽм ҿндҽү билгелҽре кую 

36 

Сөйләм үстерү -ҽңгҽмҽ үткҽрүнең тҿп күнекмҽлҽрен үзлҽштерү 

-уку, кҿндҽлек аралашу шартларында тел ҽдҽбе нормаларын үзлҽштерү 

-текст, текстның билгелҽре 

-тексттагы җҿмлҽлҽрнең эзлеклелеге 

-текст кисҽклҽренең эзлеклелеге 

-кызыл юл турында тҿшенчҽ 

-текстның планын тҿзү 

-бирелгҽн план буенча үз текстыңны тҿзү 

-изложение һҽм сочинениенең тҿп тҿрлҽре белҽн танышу. 

Язма эшлҽр: сүзлек диктанты, искҽртмҽле диктант,сайланма диктант, күрмҽ диктант,хҽтер диктанты,иҗади 

диктант,аңлатмалы диктант,ирекле диктант, контроль диктант. 

11 

 Барысы    102 сәг 

 

2 нче сыйныфта татар теле фәнен үзләштерүнең   көтелгән  нәтиҗәләре 

 
Шәхескә юнәлтелгән  УУГ (универсаль уку гамәлләре) 

 үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

 дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасын күрсҽтү; 

 үз мҿмкинлеклҽреңне бҽялҽү, тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 дҽрестҽ үзенең белем һҽм күнекмҽлҽрен куллану; 

 үз фикереңне ҽйтҽ белү; 

 иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру; 

  үз уңышларың-уңышсызлыкларың сҽбҽплҽре турында фикер йҿртү; 

 кече яшьтҽге мҽктҽп баласы үзе  тел берҽмлеклҽрен танып, таныш һҽм таныш булмаганнарга бүлҽ белү; 

 биремнҽр системасында ориентлашырга  ҿйрҽнү. 

Танып белү  универсаль уку гамәлләре  

 үзенҽ кирҽкле информацияне таба белү; анализлый һҽм  информацияне бҽяли белү; 

 логик фикерлҽү чылбырын тҿзү; 
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 тҽкъдим ителгҽн план ярдҽмендҽ предмет, күренешлҽрне сурҽтлҽү; 

 мҽгълүмат җиткерүче символларны уку; 

 тормыш тҽҗрибҽсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст тҿзү; 

 тҽҗрибҽ куллану аша нҽтиҗҽ чыгару; 

 материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнҽр үтҽү; 

 анализ, гомумилҽштерү нигезендҽ нҽтиҗҽ чыгару 

 

Регулятив (көйләгеч)  универсаль уку гамәлләре  

 кҿч һҽм энергия туплау, конфликтларны һҽм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр кҿчен үстерү; 

 белгҽнне һҽм белмҽгҽнне аера белү; 

 үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу, рҽсемнҽр ярдҽмендҽ биремне үтҽүнең дҿреслеген тикшерү; 

 эшлҽнҽчҽк эшкҽ мҿстҽкыйль максат куя белү; 

 үз-үзеңне ихтыяр буенча кҿйлҽү; 

 бҽялҽү нҽтиҗҽсен шартлы символик формада чагылдыру; 

 дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн материалның фҽнне ҿйрҽнүдҽге, тормыштагы ҽһҽмиятен ачыклау; 

 тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

 укучылар тарафыннан белгҽн яки ҽлегҽчҽ белмҽгҽн күнекмҽлҽрне үзара бҽйлҽү. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре 

 тыңлаучыларга аңлаешлы сҿйлҽм тҿзү; 

 күзаллау, фаразлау;  логик фикер йҿртү осталыгы;     күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү;   фикерлҽү сҽлҽтен үстерү, карарлар кабул итү һҽм аны 

тормышка ашыру; үз фикереңне тулы, тҿгҽл һҽм ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау; 

 җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белү;  иптҽшеңнең үз-үзен тотышы белҽн идарҽ итү. 
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Технология 

Содержание программы 
 

Раздел по программе Содержание по стандарту Количество 

часов 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда и быта . 

 

 

 

 

 

 

Рукотворный мир как результат труда человека. 

В мире технологий . 

Трудовая деятельность в жизни человека. 

Технологии самообслуживании 

Основы культуры труда. 

Ремесла и их роль в культуре народов мира. 

Мастера нашего края 

Мастера, их профессии и виды изготавливаемых изделий в зависимости от условий конкретной 

местности. 

Технологии обработки материалов. 

Природа в художественно-практической деятельности человека 

Выражение связи человека и природы через предметную среду, декоративно-прикладное искусство. 

Природа и техническая среда. Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выращивание растений из семян. 

7 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты  . 

 

 Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. 

Технологии обработки бумаг. 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 

Коллекции бумаг. 

Инструменты и приспособлениядля обработки материалов. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема. 

Линии чертежа. Чтение условных графических изображений. Разметка с опорой на доступные 

графические изображения 

Способы обработки материалов для достижения различных декоративно-художественных эффектов. 

17 
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Конструирование и 

моделирование  . 

Изделие и его конструкция. 

Конструкция изделия; виды конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с различными 

конструктивными особенностями.  

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций (например, 

образы животных и растений в технике оригами, аппликациях из геометрических фигур и пр.), 

простейших технических объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. д.). 

Проектирование доступных по сложности конструкции изделий культурно-бытового и технического 

назначения 

8 

Практика работы на 

компьютере (использование 

информационных технологий) 

 

Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. Операционная система. 

Рабочий стол. 

2 

 

 

 

                                                                                                               всего 34 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2го года обучения 
Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

  Метапредметные результаты: 

1.  Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.  Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использованиеразличных способов поиска (в справочных источниках ), сбора, обработки, анализа, организации, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Әдәби уку 

 
Программа эчтәлеге 

 

Бүлекнең  

исеме 

Стандарт буенча эчтәлек Сәг. 

саны 

 

Халык авыз 

иҗаты 

 

Ҽкиятлҽр. 

 Хайваннар турында ҽкиятлҽр.  

Ҽкиятлҽр турында гомуми кузаллау булдыру. Татар халык ҽкиятлҽрендҽге тҿп герой белҽн башка халыклар ҽкиятлҽрендҽге 

тҿп герой арасындагы охшаш hҽм аермалы яклар. Геройларның характеры. Россия халыклары ҽкиятлҽре.  

  Тылсымлы ҽкиятлҽр.   

Кешеек дҿньясы hҽм тылсымлы дҿньяны чагыштыру. Тылсымлы предметлар, тылсымлы булышчылар, тылсымлы тҿслҽр. 

Борынгы дҿньяның  тылсымлы ҽкиятлҽрдҽ чагылышы Тылсымлы ҽкиятлҽрнең тҿзелеше.  

   Автор ҽкиятлҽре.   

Шигьри формада язылган тылсымлы ҽкиятлҽр, аның  халык ҽкиятлҽре белҽн охшашлыгы. . Автор теленең  кабатланмас 

матурлыгы. Халык авыз иҗаты белҽн охшашлык . 

Мҽкальлҽр.  

 Мҽкальлҽр – халыкның тормыш тҽҗрибҽсеннҽн тупланган акыллы сүзлҽр. Мҽкальлҽрне тҿрле ситуациялҽрдҽ урынлы 

куллана белү. . Ҽкият, мҽсҽл, хикҽянең, иллюстрациялҽрнең эчтҽлегенҽ туры килҽ торган мҽкальлҽрне дҿрес сайлау.  

 

      15     

 

 

 

Автор ҽсҽрлҽре Тылсымлы шигъри ҽкиятлҽр, аларда халык ҽкиятлҽре белҽн сюжет бҽйлҽнеше, композиция үзенчҽлеге. Автор ҽсҽрлҽрендҽ 

һҽм халык ҽкиятлҽрендҽге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике дҿнья, булышчылыр, тылсымлы тҿслҽр).  Автор 

теленең кабатланмас матурлыгы. 

25 

   Ҽдҽби 

жанрлар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографик 

культура 

 

 

   Хикҽя җанры.   

Жанр үзенчҽлеклҽре: сүрҽтлҽнгҽн вакыйгаларның тормышчанлыгы; ҽхлакый проблемаларның актуальлеге; уйдырмалар. 

Хикҽянең тҿп мҽгънҽсе. Хикҽя исеменең эчтҽлеккҽ туры килүе.  

  Шигърият.  

Дҿньяны шагыйрьлҽр күзлегеннҽн чыгып танып белү. Рифма белҽн танышу: аны сиземли, таба, куллана белергҽ күнектерү. 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья матурлыгының шагыйрь ҿчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. Тексттагы сүзлҽренең мҽгънҽ 

тҿсмерлҽрен аера белү һҽм аларны сҿйлҽмдҽ куллану, сурҽтлҽү чараларын тану һҽм аңлау. Геройның эчке дҿньясын аның 

ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿньяны танып белүе аша күрсҽтү. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең башка сҽнгать ҽсҽрлҽре белҽн бҽйлҽнеше. 

 

  «Эчтҽлек»  белҽн танышу, аңа карап, кирҽкле ҽсҽрне китаптан таба белү; кече яшьтҽге мҽктҽп баласының дҽрестҽн тыш 

эшчҽнлеген оештыру: ҿй, мҽктҽп китапханҽлҽреннҽн файдалану. Вакытлы матбугат белҽн эшлҽү. Балалар китабы белҽн 

эшлҽү. Китапның тҿп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап тҿпсҽсе, битлҽре. Китапны саклап тоту күнекмҽлҽре 

булдыру.  
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Башка 

бүлек 

кысалар

ында 

тормыш

ка 
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 ашырыл

а. 

Уку, сҿйлҽү, 

тыңлау 

күнекмҽлҽре 

формалаштыру 

  Сҽнгатъле уку күнекмҽлҽре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). Автор бирергҽ телҽгҽн кар-

тинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү . Чылбыр рҽвешендҽ укыганда, үз урыныңны белеп, чират буенча уку. 

Укылган ҽсҽргҽ анализ ясау. Аңлап һҽм сҽнгатьле уку күнекмҽлҽрен үстерү. Темага карата , ҽсҽр буенча үз фикерлҽреңне 

тҿгҽл ҽйтҽ белү. 

 

Һҽрбер 

дҽрестҽ. 

 Барысы  68  

 

 

 

2 класста әдәби уку фәнен үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре: 

Шәхескә юнәлтелгән  универсаль уку гамәлләре 
- үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

- дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасын күрсҽтү; 

- үз мҿмкинлеклҽреңне бҽялҽү, тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

- дҽрестҽ үзенең белем һҽм күнекмҽлҽрен куллану; 

- үз фикереңне ҽйтҽ белү; 

- иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру; 

- үз уңышларың-уңышсызлыкларың сҽбҽплҽре турында фикер йҿртү; 

             - кече яшьтҽге мҽктҽп баласы үзе  тел берҽмлеклҽрен танып, таныш һҽм таныш булмаганнарга бүлҽ белү; 

            - биремнҽр системасында ориентлашырга  ҿйрҽнү. 

 

Танып белү  универсаль уку гамәлләре  

 үзенҽ кирҽкле информацияне таба белү; анализлый һҽм  информацияне бҽяли белү; 

 логик фикерлҽү чылбырын тҿзү; 

 тҽкъдим ителгҽн план ярдҽмендҽ предмет, күренешлҽрне сурҽтлҽү; 

 мҽгълүмат җиткерүче символларны уку; 

 тормыш тҽҗрибҽсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст тҿзү; 

 тҽҗрибҽ куллану аша нҽтиҗҽ чыгару; 

 материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнҽр үтҽү; 
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 анализ, гомумилҽштерү нигезендҽ нҽтиҗҽ чыгару 

 

Регулятив (көйләгеч)  универсаль уку гамәлләре: 

-кҿч һҽм энергия туплау, конфликтларны һҽм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр кҿчен үстерү; 

-белгҽнне һҽм белмҽгҽнне аера белү; 

-үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу, рҽсемнҽр ярдҽмендҽ биремне үтҽүнең дҿреслеген тикшерү; 

-эшлҽнҽчҽк эшкҽ мҿстҽкыйль максат куя белү; 

-үз-үзеңне ихтыяр буенча кҿйлҽү; 

-бҽялҽү нҽтиҗҽсен шартлы символик формада чагылдыру; 

-дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн материалның фҽнне ҿйрҽнүдҽге, тормыштагы ҽһҽмиятен ачыклау; 

-тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

-үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

-укучылар тарафыннан белгҽн яки ҽлегҽчҽ белмҽгҽн күнекмҽлҽрне үзара бҽйлҽү. 

 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре 

 тыңлаучыларга аңлаешлы сҿйлҽм тҿзү; 

 күзаллау, фаразлау;  логик фикер йҿртү осталыгы;     күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү;   фикерлҽү сҽлҽтен үстерү, карарлар кабул итү һҽм аны 

тормышка ашыру; үз фикереңне тулы, тҿгҽл һҽм ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау; 

 җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белү;  иптҽшеңнең үз-үзен тотышы белҽн идарҽ итү. 

 

Предмет нәтиҗәләре 

1. Ҽсҽрдҽге сүзлҽрне дҿрес итеп ҽйтеп,кычкырып һҽм эчтҽн укый белү. 

2. Шигырьлҽрне сҽнгатьле итеп уку. 

3.Ҽсҽрнең мҽгънҽви кисҽклҽре арасында бҽйлҽнешлҽрне ачыклау, тҿп фикерне билгелҽү һҽм аны үз сүзлҽрен белҽн ҽйтеп бирү. 

4. Тҿрле авторларның 6-8 шигырен яттан сҿйлҽү. 

5. Кыска күлҽмле ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽү. 

6. Тылсымлы һҽм хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне аера белү. 

7. Ҽсҽрдҽге тҿп геройга үз мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү. 

8.Укылган ҽсҽрдҽн чагыштыру, җанландыру, контраст кебек алымнарны таба белү. 

9. Сүзлеклҽрдҽн файдалану. 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Физическая культура 

 
 

 

Раздел Содержание курса Количество  

часов 

Знания о физической культуре   

Из истории 

физической 

культуры 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в ХVII–ХIХ вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

1 

Физические 

упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физические 

упражнения, их разновидности и правила выполнения. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды и обуви 

2 

Режим дня и 

личная гигиена 

Самостоятельное планирование   режима дня.  Самостоятельное выполнение комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток. 

2 

Игры и 

развлечения 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

2 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств, стилизованные танцевальные движения (типа польки). Дыхательные упражнения. 

Гимнастика для глаз. 

4 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, «по 

диагонали», «противоходом», «змейкой», «спиралью». 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой с изменением темпа 

вращения скакалки. Лазанье по канату в два и три приема. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания. Упражнения с 

обручами. 

31 

Легкая атлетика Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; челночный бег 3-10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с последующим 

стартовым ускорением, низкий старт с последующим ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее; 

на месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега 

согнув ноги; в высоту с разбега, перешагиванием. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

35 
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вращения 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу из положения 

стоя и сидя. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену; на дальность из-за головы, метание малого мяча на дальность и на точность. 

Лыжные гонки Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным; 

одновременным одношажным; двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во время 

передвижения по дистанции. Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

21 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с места и с разбега по неподвижному и катящемуся мячу по воротам; ведение мяча 

правой и левой ногой с последующей передачей партнеру или ударом по воротам. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча «змейкой» правой и левой рукой; броски 

На каждом 

уроке. 
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в кольцо. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча; прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками. 

Плавание  Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Подводящие упражнения для освоения 

техники плавания способом «кроль на спине». 

4 

Всего 102 

 

Результаты изучения курса по физической культуре: 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
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– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Литературное чтение 
Содержание программы 

Раздел по учебнику Содержание по стандарту Количество 

часов 

 

Работа с разными видами 

текста 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности.Ориентировка в литературных понятиях. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 

героев).Прозаическая и стихотворная речь.Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок. Литературная (авторская) сказка. Рассказ, пьеса, 

стихотворение, басня, очерк. 

 

20 

 

Говорение (культура 

устной речи)   

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 

и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка   с учетом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

10 

Круг детского чтения Произведения зарубежной литературы. Высказывание оценочных суждений. Герои произведения. Восприятие 

и понимание их переживаний. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Произведения 

зарубежной литературы. Различение жанров произведений. Сравнение героев японских сказок «Барсук - 

любитель стихов» и «Луна на ветке». Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

Высказывание оценочных суждений. Пересказ текста, деление текста на части. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последова-тельность. Создание условий для сравнения характеров героев. Герои 

произведения. Восприятие и понимание их переживаний. Чтение вслух доступного теста целыми словами. 

29 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков детской литературы. Произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Произведения, 

5 
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хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, 

изучение которых предполагается в средней школе. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания.   Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация;устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

4 

Чтение Чтение вслух. Чтение про себя. Работа с разными видами текста. Библиографическая культура. Работа с 

текстом художественного произведения. Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

На каждом 

этапе урока 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 

На каждом 

этапе урока 

 всего 68 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 
 Личностными результатами обучения во втором классе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, 

формирование  потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя,  восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

             Метапредметными результатами обучения во втором классе являются: освоение приемов поиска нужной информации, овладение основами 

коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной 

задачи. 
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В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;  

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; 

 выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания 
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Аннотация к рабочим программам  4 класса 

Әдәби уку 

Программа эчтәлеге 

 

4 нче сыйныфта “Әдәби уку”фәнен үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре: 

 
Шҽхескҽ юнҽлтелгҽн  УУГ (универсаль уку гамҽллҽре): 

 

Бүлекнең исеме Стандарт буенча эчтәлек Сәг. 

саны 

Әдәби жанрлар 

Шигырь 

Хикҽя 

Кешеһҽм табигать бергҽлеге. Дҿньяны шагыйрь күзлегеннҽн чыгып күзаллау. 

Ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья матурлыгының шагыйрь ҿчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. Шигырьдҽ 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. 

Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык авыз иҗатында охшашлык.Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек 

гади ҽдҽби алымнарны таба белү.Җанлы сҿйлҽмнең мҿһим чараларын үзлҽштерү күнегүлҽре: темп, 

тавыш кҿче, тон, сҿйлҽм мелодикасы  

( тавышны күтҽрү, түбҽнҽйтү). 

Хикҽя геройлары , аларның портреты һҽм характер үзенчҽлеклҽренең башкарган гамҽллҽре аша 

чагылышы.Авторның үз героена мҿнҽсҽбҽте.Геройларга чагыштырма характеристика.Герой яшҽгҽн 

тирҽлек,пейзаж. 

Ҽкият һҽм хикҽя жанрының композиция үзенчҽлеген ( күзҽтүлҽр аша ) аңлату. Укучы- тыңлаучыга 

табигый кҿчлҽрнең серен,ҽкият геройларының серле тормыш агышын күрсҽтү,хикҽя геройларының 

характерында тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сҿйлҽү. 

53 

Халык авыз иҗаты.   

Ҽкиятлҽр. 

Риваять, бҽет, мифлар 

турында гомуми күзаллау 

булдыру. 

      Ҽкиятлҽр турында гомуми күзаллау. Хайваннар турында ҽкиятлҽр.Тылсымлы ҽкиятлҽр. Тормыш-

кҿнкүреш ҽкиятлҽре. Автор һҽм халык ҽкиятлҽрендҽ сюжет-композиция охшашлы-гы, яңа мҽгънҽви 

тҿсмерлҽр бирү. Риваять, бҽет, мифлар ту-рында гомуми күзаллау булдыру. Риваять, бҽет, мифларда 

кешелҽр тормышының чагылышы, табигый кҿчлҽрнең кешелҽргҽ ярдҽмгҽ килүе. Кешелек дҿньясы 

һҽм тылсымлы дҿнья арасындагы бҽйлҽнеш. 

11 

Автор әсәрләре Автор ҽкиятлҽрендҽ, нҽкъ халык ҽкиятлҽрендҽгечҽ, вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр рҽвешендҽ 

тезелүе, аерым сүзлҽрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең кабатланмас матурлыгы. 
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Барысы 102 

сәг. 
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үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасын күрсҽтү; 

үз мҿмкинлеклҽреңне бҽялҽү, тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

дҽрестҽ үзенең белем һҽм күнекмҽлҽрен куллану; 

үз фикереңне ҽйтҽ белү; 

иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру; 

үз уңышларың-уңышсызлыкларың сҽбҽплҽре турында фикер йҿртү; 

кече яшьтҽге мҽктҽп баласы үзе  тел берҽмлеклҽрен танып, таныш һҽм таныш булмаганнарга бүлҽ белү; 

биремнҽр системасында ориентлашырга  ҿйрҽнү. 

 

Танып- белү  универсаль уку гамҽллҽре : 

үзенҽ кирҽкле информацияне таба белү; анализлый һҽм  информацияне бҽяли белү; 

шартлы билгелҽрнең телен белү; 

логик фикерлҽү чылбырын тҿзү; 

тҽкъдим ителгҽн план ярдҽмендҽ предмет, күренешлҽрне сурҽтлҽү; 

мҽгълүмат җиткерүче символларны уку; 

тормыш тҽҗрибҽсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст тҿзү; 

тҽҗрибҽ куллану аша нҽтиҗҽ чыгару; 

материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнҽр үтҽү; 

анализ, гомумилҽштерү нигезендҽ нҽтиҗҽ чыгару 

 

              Регулятив (кҿйлҽгеч)  универсаль уку гамҽллҽре: 

 

кҿч һҽм энергия туплау, конфликтларны һҽм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр кҿчен үстерү; 

белгҽнне һҽм белмҽгҽнне аера белү; 

үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу, рҽсемнҽр ярдҽмендҽ биремне үтҽүнең дҿреслеген тикшерү; 

эшлҽнҽчҽк эшкҽ мҿстҽкыйль максат куя белү; 

үз-үзеңне ихтыяр буенча кҿйлҽү; 

бҽялҽү нҽтиҗҽсен шартлы символик формада чагылдыру; 

дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн материалның фҽнне ҿйрҽнүдҽге, тормыштагы ҽһҽмиятен ачыклау; 

тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

укучылар тарафыннан белгҽн яки ҽлегҽчҽ белмҽгҽн күнекмҽлҽрне үзара бҽйлҽү; 

халыкның традицион бҽйрҽмнҽрен белү. 

 

                    Коммуникатив универсаль уку гамҽллҽре: 
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тыңлаучыларга аңлаешлы сҿйлҽм тҿзү; 

күзаллау, фаразлау;  логик фикер йҿртү осталыгы;     күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү;   фикерлҽү сҽлҽтен үстерү, карарлар кабул итү һҽм аны тормышка ашыру; 

үз фикереңне тулы, тҿгҽл һҽм ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау; 

җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белү;  иптҽшеңнең үз-үзен тотышы белҽн идарҽ итү. 
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ИЗО 

Содержание программы 
 

Наименование раздела 

программы  

Содержание по стандарту Коли-

чество 

часов 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Овладение основами художественной грамоты. 

Фотография и произведение изобразительного искусства — сходство и различие. 

Композиция, форма, ритм, линия,цвет, объем – средства художественной выразительности изобразительных искусств. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Объем в пространстве и на плоскости. 

6 ч 

Живопись Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. 

Смешение цветов,эмоциональные возможности цвета. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная средствами живописи. 

Образы  природы и человека в живописи. 

Знакомство с художественными произведениями, 

Передача пропорций лица, фигуры человека. 

Образ современника в живописи. 

Образ человека в разных культурах мира. 

9ч 

Рисунок Приемы работы с различными графическими материалами. 

Основа языка рисунка: линия, пятно, штрих. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных, : общие и характерные черты. 

4ч 

Скульптура Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа,объем – основа языка скульптуры. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их в пространстве.. 
2ч 

Художественное  

конструирование и 

дизайн   

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

Искусство дизайна в современном мире 

4ч 

Декоративно-

прикладное искусство   

Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Пейзажи родной природы 

Синтетичный характер народной культуры (украшения жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы) 

8ч 
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Сказочные образы народной культуры и декоративно прикладное искусство. 

Разнообразие декоративных форм в природе: цветы, узоры и тд. 

Ознакомление произведениями народных художественных промыслов России ( с учетом местных условий) 

Древние образы и их знаковый характер. 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры  

Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина — и региональные музеи 
1 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

  в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование мотивации и уменийорганизовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 
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 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

 в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 
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Математика 

Содержание программы 
 

Раздел по 

учебнику 

Содержание по стандарту Количество 

часов 

Числа и величины 

 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Постоянные и переменные величины. 

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) правила, по которому составлена данная числовая 

последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и 

килограммом. 

 

12 

Арифметические 

действия 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, 

делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на 

многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при заданных значениях 

переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на 

основе свойств истинных числовых равенств. 

 

 

50 

Текстовые задачи 

 

Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  (расход на предмет, количество 

предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

26 

Геометрические 

фигуры 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

12 

Геометрические 

величины 

Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. 

14 
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Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с 

отношениями между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными 

 

Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 

равных долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись 

алгоритма с помощью блок-схем. 

22 

 

 

Всего  136 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 Личностные результаты. 
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или 

получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 

             Метапредметные результаты. 

 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте,  

в группе.  
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Музыка 

Содержание программы 
 

Раздел  Содержание по стандарту Количество 

часов 

Музыка в 

жизни 

человека 

 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов и их исполнительские возможности.Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Связь народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Способность музыки в 

образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности.Многообразие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. 

11 

Основные 

закономер

ности 

музыкаль

ного 

искусства 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. Особенности 

звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного 

края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. Музыкальные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

12 
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Музыкаль

ная 

картина 

мира 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка – интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 

действия). Основные средства музыкальной выразительности.Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере 

«Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют 

вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька».Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

11 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4 -го года обучения 

1 Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

2. Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
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  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

3. Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

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

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Окружающий мир 

Содержание программы 

Раздел  Содержание по стандарту Количество 

часов 

 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца. 

Вращение Земли как причина сменыдня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная система, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

40 

 

 

 

Человек и 

общество 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры.  

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. Древние 

времена-времена многобожия (вера в силу природы). 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес публика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края.Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и 

водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

 

26 
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природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес публика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории родного края.Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и 

водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства 

Практические работы и опыты на пришкольном участке 

Правила 

безопасной 

жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
 

2 

Всего  68 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в  4 – м классе является формирование следующих умений:  

 Оцениватьжизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  
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Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  
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 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания),  

 какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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ОРКСЭ 

Содержание программы 

 
Раздел по учебнику Содержание по стандарту Количество 

часов 

Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

Россия — наша Родина.  

 

1час 

Основы религиозных 

культур и светской 

 этики 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

28часов 

Духовные традиции 

многонационального 

народаРоссии  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

5 часов 

 

 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4го года обучения 
Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности России; 
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

– совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития, а также 

технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– доносить свою позицию: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– доносить свою позицию, высказывать свою точку  зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы; 

– слушать других учеников, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 

– договариваться с собеседником: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 
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Русский язык 
 
 

Содержание программы. 
Раздел  Содержание по стандарту Количество 

часов 

 

 

Фонетика  и 

графика 

 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-звонкости, 

твѐрдости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных).Место 

ударения в слове: разноместность и подвижность словесного ударения. Расширение зоны применения общего 

правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

 

5 

 

Морфология Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение). 

Имя существительное. Категориальное значение имѐн существительных (значение предметности). Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн существительных (значение предметности). Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн существительных трѐх склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имѐн существительных в предложении. Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имѐн прилагательных (значение признака). Правописание 

безударных падежных окончаний имѐн прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и 

окончаний прилагательных во множественном числе. Синтаксическая функция имѐн прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя).личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение 

личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по 

родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных 

окончаний: необходимость определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу 

начальной формы при  безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов 

в прошедшем времени. Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

 

40 

 



57 

 

наклонении (без введения терминов) типа: вы пишете - пишите. Синтаксическая роль глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция 

союзов в предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Орфография и 

пунктуация 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-,про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив-и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях ,суффиксах и окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

30 

Состав слова 

(морфемика) 

Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении 

глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ. 

Сравнениеслов, связанных отношениями производности, объяснение, какое из них от какого образовано,  указывание 

способа словообразования 

7 

 

 

Синтаксис 

Понятия об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. 

Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения. Предложения 

распространѐнные, нераспространѐнные.  Формирование умения составлять схему предложения с однородными 

членами. Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о сложном предложении 

(наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
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Развитие речи с 

элементами 

культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с 

жанром аннотации на конкретное произведение. Сочинение по живописному произведению с использованием 

описания и повествования, с элементами рассуждения. Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, 

позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов О, ОБ (о 

ѐжике, об утке, об этом, о том, об изумрудном, о рубиновом). Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в 
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разных падежных формах. 

Всего  102 

 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностными результатамиизучения курса является формирования следующих умений: 

Самоопределение и смыслообразование: 

• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых ,наряду с анализом их видовых 

особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности школьников(представления о том, что в ходе исторических 

изменений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники 

архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

• формирование базовых эстетических ценностей 

• формирование опыта нравственных и эстетических переживанийосуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых оперетьсяна социальный и 

личностный опыт ребѐнка. 

 

Метапредметные результаты. 

  Познавательные УУД: 

- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;          -ориентироваться 

в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; 

-работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

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

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

    Коммуникативные УУД:  
 -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

-  освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и       исполнителя 

Регулятивные УУД: 

    -перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;   

   -  принимать и сохранять учебную задачу; контролировать учебные действия;  

 -осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата; 

   - контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над ошибками;  

   - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

    -осуществлять  учебные действия по инструкции;  

  - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Познавательные УУД: 
      -работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

-ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

-работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

-свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;  

 

-быстро менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

-свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах комплекта; 

-в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

-свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 
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Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

-овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

-умение проверять написанное;   

-умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

-способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
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Татар теле 
 
 

Программа эчтәлеге 

 

Бүлекнең исеме 

  

Стандарт  буенча эчтәлек Сәг саны 

 

Фонетика һҽм 

орфоэпия   

Сузык һҽм тартык авазларны аеру; сүзлҽрдҽ басымлы һҽм басымсыз сузык авазларны табу; нечкҽ һҽм калын сузык 

авазларны аеру; парлы һҽм парсыз тартык авазларны билгелҽү; сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү; сүзгҽ фонетик анализ 

элементлары. 

2 

Графика Аваз һҽм хҽрефне аеру; язуда ъ һҽм ь хҽрефлҽрен куллану; Е – ѐ, ю, я хҽрефлҽре булган сүзлҽрдҽ аваз һҽм хҽреф 

бҽйлҽнешен билгелҽү; алфавиттагы хҽрефлҽрнең исемен дҿрес ҽйтү, аларның урнашу тҽртибен белү, алфавиттан 

файдалана белү. 

1 

Лексикология Сүзнең яңгыраш һҽм мҽгънҽ берҽмлеге булуын аңлау; сүзнең мҽгънҽсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек 

ярдҽмендҽ ачып бирү; бер һҽм күп мҽгънҽле, туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽле сүзлҽрне табу; синоним һҽм антонимнар; 

омонимнар; алынма сүзлҽр; искергҽн һҽм яңа сүзлҽр;тотрыклы сүзтезмҽлҽр, фразеологик ҽйтемнҽр. 

7 

Сүз тҿзелеше 

(морфемика)   

Тамырдаш сүзлҽр турында тҿшенчҽ булдыру; сүзлҽрдҽ тамыр һҽм кушымчаны аерып күрсҽтү; сүз ясагыч, 

тҿрлҽндергеч  кушымчалар турында тҿшенчҽ бирү; сүз тҿзелешен тикшерү; ясалма сүзлҽр тҿшенчҽсе бирү; кушма 

сүзлҽр; парлы сүзлҽр; тезмҽ сүзлҽр. 

10 

       Морфология Сүз тҿркемнҽре турында тҿшенчҽ бирү ; исем, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы; ялгызлык исемнҽрне таба 

белү; уртаклык исемнҽр; исемнҽрнең сан формалары; исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше; 

исемнҽрнең тартым белҽн тҿрлҽнеше; исемнҽргҽ морфологик анализ ясау; 

Сыйфат, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы; сыйфатның сораулары;  сыйфат дҽрҽҗҽлҽре; сыйфатның 

исемгҽ бҽйлҽнеп килүе; сыйфатка морфологик анализ ясау.; 

Алмашлык турында гомуми тҿшенчҽ; зат алмашлыклары, аларның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы; килеш 

белҽн тҿрлҽнеше. 

Фигыльнең мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы; фигыльнең зат-сан белҽн тҿрлҽнүе; хикҽя фигыльнең заман 

формалары ; фигыльнең барлык һҽм юклыкта килүе; фигыльлҽргҽ морфологик анализ ясау; фигыльнең күп 

мҽгънҽлеге;антоним, синоним фигыльлҽр; туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽдҽге фигыльлҽр 

Рҽвеш, аның мҽгънҽсе һҽм сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Кисҽкчҽлҽр. Аларның дҿрес язылышы. 

Бҽйлеклҽр,аларның кулланышы. 

-Сан.Микъдар һҽм тҽртип саннары.Саналмыш  тҿшенчҽсе. 

44 

Синтаксис Җҿмлҽ, сүзтезмҽ һҽм сүзлҽрне аеру; ҽйтү максаты ягыннан хикҽя, сорау, тойгылы һҽм боеру җҿмлҽлҽр; җҿмлҽнең 

баш кисҽклҽре. ; баш һҽм иярчен кисҽклҽрнең аермасы; теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрне 

12 
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4 нче сыйныфта универсаль уку гамәлләре формалаштыру 
 

Шәхескә юнәлтелгән универсаль уку гамәлләре: 

 

 шҽхси, һҿнҽри һҽм тормышта үзбилгелҽнү (үз илең, халкың һҽм тарихың белҽн горурлану хислҽре формалаштыру, һҿнҽрлҽр дҿньясы белҽн танышу, 

җҽмҽгать учреждениелҽрендҽ үз-үзеңне тотуның ҽхлакый кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү,аңлы рҽвештҽ рефлексив үзбҽя формалаштыру); 

 мҽгънҽ барлыкка китерү- уку эшчҽнлеге һҽм аның мотивлары арасында элемтҽ урнаштыру; иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру, 

 кыйммҽти-ҽхлакый юнҽлгҽнлек- күптҿрле мҽдҽният, миллҽт, дин шартларында дҿньяны бербҿтен итеп кабул итү, толерантлыкны үстерү, ҽдҽби мҽдҽният 

нигезендҽ матурлыкны күрҽ белү һҽм эстетик хислҽр формалаштыру; 

 үз мҿмкинлеклҽреңне чамалау, үзеңне читтҽн күрү.  

 үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

 дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасын күрсҽтү; 

 үз мҿмкинлеклҽреңне бҽялҽү, тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 дҽрестҽ үзенең белем һҽм күнекмҽлҽрен куллану; 

 үз фикереңне ҽйтҽ белү; 

 иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру; 

 үз уңышларың-уңышсызлыкларың сҽбҽплҽре турында фикер йҿртү; 

 кече яшьтҽге мҽктҽп баласы үзе  тел берҽмлеклҽрен танып, таныш һҽм таныш булмаганнарга бүлҽ белү; 

 биремнҽр системасында ориентлашырга  ҿйрҽнү. 

 

табу; гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрне аеру; җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр. 

Сүзтезмҽ тҿшенчҽсе; сүзтезмҽдҽ иярүче һҽм ияртүче сүзлҽр; тотрыклы сүзтезмҽлҽр; сүзтезмҽ һҽм тезмҽ сүзлҽр 

арасында аерма. 

Җҿмлҽ кисҽклҽрен билгелҽү, аергыч. 

Эндҽш сүзлҽр тҿшенчҽсе, алар арасында тыныш билгелҽре. 

Орфография һҽм 

пунктуация    

Дҿрес язу кагыйдҽлҽрен куллану. 17 

Сҿйлҽм үстерү   Ҽңгҽмҽ үткҽрүнең тҿп күнекмҽлҽрен үзлҽштерү; уку, кҿндҽлек аралашу шартларында тел ҽдҽбе нормаларын 

үзлҽштерү; сҿйлҽм этикасы, сҿйлҽшү ҽдҽбе; текст, текстның билгелҽре; хикҽялҽү,тасвирлау, фикерлҽү текстлары; 

тексттагы җҿмлҽлҽрнең эзлеклелеге; тема; текст кисҽклҽренең эзлеклелеге; кызыл юл турында тҿшенчҽ, абзац; 

текстның планын тҿзү; бирелгҽн план буенча үз текстыңны тҿзү; изложение һҽм сочинениенең тҿп тҿрлҽре белҽн 

танышу. 

9 

                                                                                                                                                             Барысы  102 сҽг. 
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Танып белү  универсаль уку гамәлләре  

 

 танып-белү максатын мҿстҽкыйль рҽвештҽ аерып алу һҽм формалаштыру; дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү 

инициативасын күрсҽтү; 

 кирҽкле мҽгълүматны табу һҽм аерып алу; дҽрестҽ үзенең белем һҽм күнекмҽлҽрен куллану. үз эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтыяҗ     

формалаштыру,      тҽкъдим ителгҽн план ярдҽмендҽ предмет, күренешлҽрне сурҽтлҽү; 

 белемнҽрне структуралау- конкрет шартлардан чыгып, максатка ирешүдҽ нҽтиҗҽле ысуллар сайлау; иҗади эшчҽнлеккҽ омтылыш булдыру. 

 рефлексия – гамҽллҽр ысулларына һҽм шартларына анализ ясау, эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

 модельлҽштерү, модельгҽ (сызым, схема, график, таблица, шартлы рҽсем, план, диаграмма, формула...) күчерү; 

 модельне үзгҽртү; 

 охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

 анализ - бербҿтенне ҿлешлҽргҽ бүлү; 

 синтез - аерым кисҽклҽрдҽн бербҿтен тҿзү; 

 ҽйтҽ һҽм аны дҽлилли; аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

 классификацияли- предметларны билгеле бер тҿркемгҽ туплау ҿчен критерийлар сайлау; 

 исбатлый - фикерлҽүдҽ логика булдыру; 

 нҽтиҗҽ чыгару; 

 охшашлыклар урнаштыру; 

 проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

 проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу; 

 үзенҽ кирҽкле информацияне таба белү; анализлый һҽм  информацияне бҽяли белү; 

 логик фикерлҽү чылбырын тҿзү; 

 тҽкъдим ителгҽн план ярдҽмендҽ предмет, күренешлҽрне сурҽтлҽү; 

 мҽгълүмат җиткерүче символларны уку; 

 тормыш тҽҗрибҽсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст тҿзү; 

 тҽҗрибҽ куллану аша нҽтиҗҽ чыгару; 

 анализ, гомумилҽштерү нигезендҽ нҽтиҗҽ чыгару. 

 

 

Регулятив (көйләгеч)  универсаль уку гамәлләре  

 

 уку максаты кую (максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу,авырлыкларны чишү ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру); эшлҽнҽчҽк 

эшкҽ мҿстҽкыйль максат куя белү, дҽрестҽ ҿйрҽнелгҽн материалның фҽнне ҿйрҽнүдҽге, тормыштагы ҽһҽмиятен ачыклау. 

 планлаштыру (план тҿзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау);  

 фаразлау (ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү); 



64 

 

 тикшерү (проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу,аларны кулланып карау,нҽтиҗҽлҽрне тҽкъдим итү, гипотезалар чыгару); 

 коррекциялҽү (үрнҽк эштҽн читкҽ тайпылышлар булган очракта башкарылган эшкҽ,планга һҽм эш ысулларына  тиешле ҿстҽмҽлҽр, тҿзҽтмҽлҽр, 

үзгҽрешлҽр кертү); 

 бҽялҽү (үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү); 

 үз-үзеңне кҿйлҽү (үзрегуляция) (кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу);  

 укучылар тарафыннан белгҽн яки ҽлегҽчҽ белмҽгҽн күнекмҽлҽрне үзара бҽйлҽү;белгҽнне һҽм белмҽгҽнне аера белү; 

 кҿч һҽм энергия туплау, конфликтларны һҽм каршылыкларны чишү максатында ихтыяр кҿчен үстерү; 

 үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу, рҽсемнҽр ярдҽмендҽ биремне үтҽүнең дҿреслеген тикшерү; 

 бҽялҽү нҽтиҗҽсен шартлы символик формада чагылдыру; 

 тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү. 

 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре 

 

 катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

 мҽгълүмат эзлҽү һҽм туплауда инициатива күрсҽтү, дискуссиядҽ катнашу, итнтервью алу,сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан 

сорашып белү; 

 проблеманы ачу,конфликтны чишүнең альтернатив юлларын эзлҽү һҽм бҽялҽү, карар кабул итү һҽм аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 

 партнер гамҽллҽре белҽн идарҽ итү – эшлекле партнерлы аралашу, тҿркемдҽ үзара ярдҽм итешү; җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белү;   

күршең белҽн хезмҽттҽшлек итү; иптҽшеңнең үз-үзен тотышы белҽн идарҽ итү 

 үз фикереңне тулы, тҿгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау; 

 тыңлаучыларга аңлаешлы сҿйлҽм тҿзү; 

 күзаллау, фаразлау;  логик фикер йҿртү осталыгы;   фикерлҽү сҽлҽтен үстерү, карарлар кабул итү һҽм аны тормышка ашыру.  
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Технология 
 

Раздел Содержание по стандарту Количество 

часов  

 

Общекультурныеи 

общетрудовыекомпет

енции.Основыкультур

ытруда. 

 

     Называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности. 

    Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности. 

     Анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий. 

    Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

 

 

 

8 

 

Технологияручнойобр

аботки 

материалов.Элементы 

графическойграмоты 

    На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

    Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы. 

Применять приѐмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла). 

      Выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

9 

 

Конструирование и 

моделирование 

Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей. 

Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на компьютере). 

9 
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Практика работы на 

компьютере 

(использование 

информационных 

технологий). 

        Соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач. 

       Использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания. 

       Создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 
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                                                                                                                                             Всего 34 

 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

•  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве; 

•  ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

•  осмысление видов деятельности человека на производстве; 

•  осмысление   понятия   «универсальные   специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

•  осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

•  интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

•  ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

•  критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

•  этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

•  интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

•представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 

•  навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-познавательных мотивов и умения оценивать результат своей 

деятельности; 

•  умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

•  осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

•  осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнѐра по общению и взаимодействию; 

•  бережного отношения к окружающей среде; 

•  осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания; 

•  уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 
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•  этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

•  осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой деятельности; 

•  потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

• умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и потребности других учеников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

•  применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

•  учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном материале; 

•  создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

•  определять необходимые этапы выполнения проекта; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

•  проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

•  корректировать своѐ поведение в соответствии с определѐнной ролью; 

•оценивать свою деятельность в групповой и парной работе  

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

•  работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; проводить 

самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

•  самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия; 

•  определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы решения учебной задачи; 

•  прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия или изменении его конструкции; 

•  определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения изделия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

•  выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

•  использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного кругозора; 

• использовать различные знаково-символические средства для представления информации и решения учебных и практических задач; 

•  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с материалами учебника; 

•  самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения; 

•  самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями; 

•  самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

•  работать с информацией, представленной в различных формах; 

•  обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям; 

•  выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

•  овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
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•  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы информационной 

среды образовательного учреждения; 

•  осознанно и произвольно строить сообщение; 

•  строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

•  создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

•  осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с конкретными условиями; 

•  находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

•  вести диалог при работе в паре и группе; 

•  находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения; 

•  строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в 

том числе и средства ИКТ; 

•  контролировать свои действия и действия партнѐра; 

•  принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

•  проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

•  учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

•  соотносить свою позицию с позицией партнѐра: 

•  выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения; 

•  ориентироваться на партнѐра при работе в паре и группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 
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Физическая культура 

 

Раздел Содержание курса Количество  

часов 

Знания о физической культуре   

Из истории 

физической 

культуры 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История 

развития физической культуры в ХVII–ХIХ вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 
2 

Физические 

упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физические 

упражнения, их разновидности и правила выполнения. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 

выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды и обуви 

2 

Режим дня и 

личная гигиена 

Самостоятельное планирование   режима дня.Самостоятельное выполнение комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток. 
1 

Наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня развития физических 

качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения  физических упражнений. 

2 

Игры и 

развлечения 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

2 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств, стилизованные танцевальные движения (типа польки). Дыхательные упражнения. 

Гимнастика для глаз. 

4 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; 

перестроение в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, «по 

диагонали», «противоходом», «змейкой», «спиралью». 

30 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой с изменением темпа 

вращения скакалки. Лазанье по канату в два и три приема. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания. Упражнения с 

обручами. 

Легкая атлетика Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук; челночный 

бег 3-10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с последующим стартовым ускорением, низкий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и 

правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее; 

на месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; 

в высоту с разбега, перешагиванием. Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу из положения стоя и 

сидя. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену; на 

дальность из-за головы, метание малого мяча на дальность и на точность. 

34 

Лыжные гонки Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным; 

одновременным одношажным; двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во время 

передвижения по дистанции. Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке. 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой. 

Торможение: палками и падением; плугом. 

21 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с места и с разбега по неподвижному и катящемуся мячу по воротам; ведение мяча 

правой и левой ногой с последующей передачей партнеру или ударом по воротам. 

На каждом 

уроке. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча «змейкой» правой и левой рукой; броски 

в кольцо. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча; прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками. 

Плавание  Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. 

Проплывание учебных дистанций произвольным способом. Подводящие упражнения для освоения 

техники плавания способом «кроль на спине». 

4 

Всего 102 

 

Национально - региональный компонент прослеживается при изучении и проведении подвижных игр – татарские народные игры. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учетом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 
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• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической ккультуры в России. 

• представление о том, какие существуют разновидности физических упражнений (общеразвивающие, подводящие, соревновательные); 

• представление о правилах и особенностях спортивных игр: футбола, баскетбола и волейбола; 

• представление об измерении частоты сердечных сокращений во время и после физической нагрузки; 

• представление о закаливании организма (обливании и душе); 

• измерение индивидуальных показателей физического развития, формирование основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения занятий, игр и соревнований; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами в различных условиях; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 
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Литературное чтение 

 

Содержание программы 

 
Раздел  Содержание по стандарту Количество 

часов 

Работа с разными видами текста Восприятие громкого чтения. Сказки о животных и волшебные сказки. Особенности героя 

волшебной сказки. Большие фольклорные формы: сказания. Анализ иллюстраций к 

произведению. Историческая литература. Характеристика героя произведения. Пересказ 

фрагмента. Подробный пересказ. Мини-сочинение типа текст-описание. 

 

45 

Говорение (культура устной речи)   Большие фольклорные формы: былины. Особенности былинного героя. Использование 

устного народного творчества в авторской литературе. Главная мысль произведения. 

Составление плана текста. Подробный пересказ. Мини-сочинение типа рассуждения. 

 

 

10 

Письмо (культура письменной речи) Жанр художественного произведения. Выразительное чтение художественного 

произведения: интонация, темп, паузы .Цель и назначение заглавия произведения. 

Эмоциональное чувство слушателя. Высказывание своего отношения к произведению 

.Стихотворная речь, звукопись Средства выразительности: сравнение, контраст. Чтение 

про себя и наизусть. Анализ причины поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою. Слушание прозаического произведения: сюжет, герои. Мини-

сочинение типа описания. 

11 

Круг детского чтения Определение главной мысли произведения. Развитие действия (сюжетная линия.) 

Эмоциональная оценка прочитанного. Составление плана. Нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя, событие. Последовательность воспроизведения эпизода. Чтение 

по ролям: темп, тон, интонация. 

23 

Литературоведческая пропедевтика Особенности поведения героев. Герой произведения: его поступки, речь, мысли, портрет. 

Литературные понятия: художественный образ, искусство слова, автор, сюжет, тема 

.Деление текста на части, определение главной мысли. Выделение средств 

выразительности в тексте, определение их значения в художественной речи 

.Сопоставление поступков героев по контрасту. Рассказ о герое по коллективно 

составленному плану. Практическое сравнение различных видов текста. Выразительное 

исполнение произведения. Мини-сочинение в форме отзыва к рассказу. Мини-сочинение 

типа описания. 

10 

Творческая деятельность учащихся    

(на основе литературных 

Прогнозирование содержания произведения по его названию. Приключенческая 

литература. Самостоятельное использование выборочного пересказа. Монолог героя, 

3 
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произведений) диалог героев. Отбор слов из текста для характеристики места действия, самого 

напряженного момента в развитии действия .Оценивание поступка героя с опорой на 

личный опыт .Приѐмы олицетворения, сравнения, повтора. Особенности диалогического 

общения. Инсценирование.  Алфавитный каталог; каталожная карточка, еѐ назначение. 

Аудирование (слушание) Воплощение своих жизненных впечатлений в словесном образе. Презентация своего 

высказывания. Определение последовательности развития сюжетного действия. Описание 

места действия. Особенная правда искусства. Чтение стихотворения наизусть. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста. Выделение 

опорных или ключевых слов произведения. Анализ авторского замысла. Средство 

выразительности- повтор. Основы стихосложения: ритм, рифма. Главное переживание 

стихотворения. Вычленение и сопоставление стихотворений по эмоциональной окраске. 

Виды рифмовки в стихотворениях. Пьесы, повести, очерки, статьи детской периодики. 

Мини-сочинения типа рассуждения, описания, повествования. 

На каждом 

уроке 

Чтение Деление текста на смысловые части,  озаглавливание их .Определение темы каждой части 

произведения.  Нормы и формы речевого общения. Прозаическая речь. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения. Средства выразительности: метафора, 

гипербола. Выходные данные, структура книги. Лексика, композиция произведения. 

Практическое сравнение различных видов текста. Чтение разных по виду и типу текстов. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 

На каждом 

уроке 

 Всего 68 

 
 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 

Личностные результаты: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей;  

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;  

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты: 
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 



75 

 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
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Аннотации к рабочим  программам по русской литературе 

 

 

5 класс 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 
Предметные результаты:  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного 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. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

Выпускник научится: 

  определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;   

  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;   

  определять родо-жанровую специфику художественного произведения;   

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;   

  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 



  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

Метапредметные результаты: 
- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов.         

 

 Личностные результаты:                 
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 

прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- овладение навыками работы над проектом; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
А В С 

Введение (1 час) 

Писатели о роли книги в 

жизни человека и 

общества. Книга как 

духовное завещание 

одного поколения 

другому. Структурные 

элементы книги 

(обложка, титульный 

лист, форзац, сноски, 

оглавление); создатели 

  



книги (автор, художник, 

редактор, корректор, 

наборщик и др.). 

Учебник литературы и 

работа с ним. 

Русская литература  

Михаил Юрьевич 

Лермонтов.  
Слово о поэте. 

Стихотворение 

«Бородино». 

Историческая основа 

стихотворения. 

Изображение 

исторического 

события. Образ 

рядового участника 

сражения. Мастерство 

поэта в создании 

батальных сцен. 

Сочетание 

разговорных 

интонаций с высоким 

патриотическим 

пафосом 

стихотворения.  

Теория литературы: 

сравнение, гипербола, 

эпитет (развитие 

представлений), 

метафора, звукопись, 

аллитерация 

(начальные 

представления)  

Федор Иванович 

Тютчев.  
«Весенняя гроза» 

 

 

Николай Алексеевич 

Некрасов. Краткий 

рассказ о поэте 

(детство и начало 

литературной 

деятельности).  

Стихотворение 

«Крестьянские дети». 

Изображение жизни 

простого народа. 

Образы крестьянских 

детей и средства их 

создания. Речевая 

характеристика. 

Особенности 

Литература XVIII века.  

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). 

Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в 

пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы: роды 

литературы (эпос, лирика, драма). 

Жанры литературы (начальные 

представления).  

Литература XIX века 

Истоки басенного жанра  
История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в 

литературе XVII – XVIII вв. Образы 

животных в басне. Аллегория как 

средство раскрытия определенных 

качеств человека.  

Иван Андреевич Крылов. «Волк и 

ягненок»,  «Ворона и лисица». 

Выражение народной мудрости в 

баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, 

формы ее воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. 

Теория литературы: басня (развитие 

представлений), мораль, аллегория, 

олицетворение (начальные 

представления). Понятие об 

эзоповом языке. 

Александр Сергеевич Пушкин 
Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация 

образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью  

няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». 

Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

Русский фольклор.  

Фольклор – коллективное 

устное народное творчество. 

Преображение 

действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. 

Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. 

Пословица как воплощение 

житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и 

поучительный характер 

пословиц. Поговорка как 

образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной 

игры. 

Русские народные сказки  
Сказка как вид народной прозы 

Сказки: «Царевна-лягушка», 

«Иван – крестьянский сын и 

чудо – юдо», «Журавль и 

цапля», «Солдатская шинель».  

Сказки. Сказка как выражение 

народной мудрости и 

нравственных представлений 

народа. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, сказки о 

животных. Противопоставление 

мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. 

Положительный герой и его 

противники. Персонажи-

животные, чудесные предметы 

в сказках. 

Теория литературы: фольклор, 

устное народное творчество, 

сказка, виды сказок, 

постоянные эпитеты, гипербола 

(начальные представления), 

сказочные формулы, 

вариативность народных сказок 

(начальные представления), 

сравнение. 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века  



ритмической 

организации. Роль 

диалогов в 

стихотворении. 

Авторское отношение 

к героям. 

Стихотворение 

«Тройка» 

Теория литературы: 

эпитет (развитие 

представлений). 

 

А.С.Пушкин. Стихотворение 

«Зимняя дорога» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» - ее истоки 

(сопоставление с русскими 

народными сказками, «бродячие 

сюжеты). Противопоставление 

добрых и злых сил в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица.  

Теория литературы: рифма, ритм, 

строфа, прозаическая и 

стихотворная речь, способы 

рифмовки. 

Николай Васильевич Гоголь. 
«Ночь перед Рождеством» - повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Поэтизация народной жизни. Герои 

повести: и кузнец Вакула и его 

невеста Оксана. Фольклорные 

традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и 

светлых сил. Реальное и 

фантастическое в повести. 

Сказочный характер фантастики. 

Описание украинского села и 

Петербурга. Характер 

повествования. Сочетание юмора и 

лиризма 

Теория литературы: фантастика, 

(развитие представлений), юмор 

(развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. 

(Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

Реальная основа повести «Муму». 

Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ 

Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа 

главного героя. Образ Муму. 

Смысл финала повести. 

Теория литературы: портрет, 

пейзаж (начальные представления), 

литературный герой (начальные 

представления). 

Сочинение «Чему посвящен рассказ 

«Муму».  

Стихотворения в прозе «Русский 

язык», «Два богача», «Воробей». 

Особенности идейно-

эмоционального содержания 

Антоний Погорельский. 
«Черная курица, или 

Подземные жители». (Обзор).  

Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные 

предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы 

и поучительный характер 

литературных сказок. 

Поэзия 2-й половины XIX в 

Аполлон Николаевич Майков 
«Ласточки». 

А.Фет «Чудная картина» 

«Шепот, робкое дыханье..», 

«Это утро, радость эта»., 

«Учись у них, у дуба, у березы».  

  Иван Захарович Суриков 
«Зима» 

Использование олицетворения в 

изображении русской природы. 

Картины родной природы в 

изображении русских поэтов.  

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв.   

Александр Александрович 

Блок «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…» Образ 

Родины. Музыкальность лирики 

Блока. 

Иван Алексеевич Бунин. 
«Густой зеленый ельник у 

дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ 

оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. 

В.П.Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». 

Изображение становления 

характера главного героя. 

Самообладание маленького 

охотника. Мальчик в борьбе за 

спасение. Картины родной 

природы. 

Сочинение по рассказу В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро». 

Л.Андреев «Петька на даче». 

Тематика и нравственная 

проблематика рассказа. Мир 

города и мир дачи в рассказе 

«Петька на даче». А.И.Куприн 

«Золотой Петух». Тема 

рассказа, особенности создания 



стихотворений в прозе. 

Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 
Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Чудная картина». 

Природные образы и средства их 

создания. 

Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о писателе.  

Рассказ «Кавказский пленник». 

Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. 

Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ 

Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

Теория литературы: сравнение 

(развитие понятия), сюжет 

(начальное представление), идея, 

композиция рассказа. 

Письменная работа по рассказу 

«Кавказский пленник». 

Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Пересолил» , 

«Злоумышленник». Особенности 

образов персонажей в 

юмористических произведениях. 

Средства создания комических 

ситуаций. Разоблачение трусости, 

лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной 

детали. Смысл названия 

Теория литературы: юмор (развитие 

представлений),  деталь, ирония, 

диалог. 

Федор Иванович Тютчев.  
 «Есть в осени первоначальной…», 

«Зима недаром злится», «Весенние 

воды». 

Литература XX века  

Сергей Александрович Есенин. 

«Ты запой мне ту песню, что 

прежде…»«Поёт зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…». 

Основные темы и образы поэзии 

Есенина. Лирический герой и мир 

природы. Олицетворение как 

основной художественный прием. 

Напевность стихотворения. 

образа. 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.  
Иван Алексеевич Бунин «В 

деревне», «Подснежник». 

Историческая основа 

произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в 

жизни главного героя рассказа. 

Приемы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл 

названия 

А.И.Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Тема 

служения людям 

Родная природа в 

произведениях писателей XX 

века. 

В.Ф.Боков «Поклон», 

Н.М.Рубцов «В осеннем лесу», 

Р.Гамзатов «Песня соловья» 

Образ родины в русской поэзии. 

Обращение поэтов к картинам 

русской жизни, изображению 

родной природы, событий 

отечественной истории. 

Писатели улыбаются.  

Саша Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь - Робинзон». 

Юлий Черсанович Ким 
«Рыба- кит». 

Образы и сюжеты литературой 

классики как темы 

произведений для детей. 

Современная проза о детях. В 

Голявкин Рассказы (по выбору) 



Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

Андрей Платонович Платонов 
Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Никита». Быль и фантастика. 

Единство героя рассказа  с 

природой, одухотворение природы 

в его воображении.  

«Цветок на земле». Основная тема 

и идея рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа 

цветка.  

Поэты о Великой Отечественной 

Войне. 

Александр Трифонович 

Твардовский. Стихотворение 

«Рассказ танкиста».  

К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете…». Война и 

дети. 

 

Зарубежная литература  

 Ханс Кристиан Андерсен. 
Краткий рассказ о писателе.  

«Соловей» Сказка фольклорная и 

сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в 

литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер 

литературных сказок.  

Астрид Линдгрен. Краткие 

сведения о писательнице. Заочная 

экскурсия на родину А.Линдгрен. 

А.Линдгрен. Отрывки из романа 

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги». 

Вн.чт. Нравственная проблематика 

сказки А.С.Экзюпери «Маленький 

принц». Символическое значение 

образа главного героя. 

Исследовательская работа с 

текстом: афоризмы в сказке 

В.Гауф. Рассказ о писателе. 

Сказка «Карлик Нос». Роль 

фантастики в сказке. Борьба 

героя за свое место в жизни. 

Утверждение силы 

человеческого духа. 

Фольклорные мотивы в сказке. 

Образ матери Якоба. Тема 

наказания, испытания и 

вознаграждения персонажей 

Марк Твен.  Краткий рассказ о 

писателе. 

Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты) Том и 

Гек, дружба мальчиков. Черты 

характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Внутренний мир 

героев М. Твена. 

Дж. Лондон «Сказание о Кише»  

Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и 

детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьезное и 

смешное в окружающем мире и 

в детском восприятии. 

 

 

 

 



6 класс 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные результаты: 
1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 



 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

 
 

Содержание учебного предмета 

 
А В С 

Введение 

Художественное 

произведение. 

Содержание и форма. 

Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы 

выражения авторской 

позиции. 

  

Русская литература 

А.С. Пушкин.  

Краткий рассказ о поэте. 

Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые 

устремления поэта. 

Народно-поэтический 

колорит стихотворения. 

«Зимнее утро», «Зимний 

вечер». Мотивы единства 

Древнерусская литература. 

«Поучение Владимира 

Мономаха», «Повесть 

временных лет» («Сказание о 

белгородских колодцах»). 

Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности 

Русская летопись. Отражение 

исторических событий и 

Русский фольклор. 

Легенды и предания 

«Солдат и смерть» «Как 

Бадыноко победил 

одноглазого великана». 

Сказки. «Сказка о 

молодильных яблоках и 

живой воде». 

Литература XVIII века. 



красоты человека и 

красоты природы, красоты 

жизни. Радостное 

восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. 

Интонация как средство 

выражения поэтической 

идеи. 

«Дубровский». 
Изображение русского 

барства. Дубровский-

старший и Троекуров. 

Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости. Бунт 

крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, 

защита чести, 

независимости личности. 

Романтическая история 

любви Владимира и 

Маши. Авторское 

отношение к героям.  

Теория литературы. 

Эпитет, метафора, 

композиция (развитие 

понятий). Стихотворное 

послание (начальные 

представления). 

М.Ю. Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте. 

Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувств 

одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника 

к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как 

основа построения 

стихотворения. 

Особенности интонации. 

«Утес». Особенности 

выражения темы 

одиночества в лирике 

Лермонтова. 

вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись 

(развитие представлений). 

Литература XIX века. 

И.А. Крылов. Краткий рассказ 

о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осел и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа 

в достижении общественного 

блага. Басня «Ларчик» – пример 

критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осел и Соловей» – 

комическое изображение 

невежественного судьи, глухого 

к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. 

Аллегория. Мораль (развитие 

представлений). 

А.С. Пушкин.  

«И.И. Пущину». Мотив 

дружбы, прочного союза друзей 

Художественные особенности 

стихотворного послания.  

«Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина». Книга 

(цикл) повестей. Повествование 

от лица вымышленного автора 

как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». 
Сюжет и герои повести. Прием 

антитезы в сюжетной 

организации повести. 

Пародирование романтических 

тем и мотивов. Лицо и маска. 

Роль случая в композиции 

повести. 

М.Ю.Лермонтов. 
«Листок», Тема красоты, 

гармонии человека с миром.  

Теория литературы. Антитеза. 

Двусложные (ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о 

Русские басни. И.И. 

Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». 

Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством.  

Особенности литературного 

языка XVIII столетия.   

Теория литературы. 

Мораль в басне, аллегория, 

иносказание (развитие 

понятий). 

Литература XX века.  

И.А.Бунин  «Не видно 

птиц...»  Мир природы и 

человека 

Проза конца XIX – начала 

XX века.  

А.И.Куприн. Рассказ 

«Тапёр». Основная тема и 

характеристика образов. 

Дети и взрослые в рассказе. 

Чудесное в рождественском 

рассказе  

Теория литературы. 

Рождественский рассказ 

(развитие представления). 

И.А.Бунин. Рассказ 

«Лапти». Душа крестьянина 

в изображении писателя. 

Произведения о Великой 

Отечественной войне.  

К.М.Симонов «Жди 

меня»; Д.С.Самойлов 

«Сороковые». М.В. 

Исаковский.«В 

прифронтовом лесу» 

Стихотворения, 

рассказывающие о 

солдатских буднях, 

пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших 

на полях сражений и 

обостряющие чувство 

любви к Родине, 

ответственности за нее в 

годы жестоких  

испытаний. 

Проза о Великой 

Отечественной войне. 

В.П.Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого 



писателе. Повесть «Тарас 

Бульба». Эпическое величие 

мира и героический размах 

жизни в повести Гоголя. 

Прославление высокого строя 

народной вольницы, боевого 

товарищества, 

самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм 

как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и 

былинные богатыри. Тарас и 

его сыновья. Принцип 

контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в 

портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и 

Андрий). Борьба долга и 

чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характеров 

героев. Смысл финала повести. 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ 

о писателе. Рассказ «Бирюк»: 

Изображение русской жизни и 

русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Авторская позиция и способы 

её выражения в 

произведении. Портрет. 

Художественные детали. 

Теория литературы. Пейзаж. 

Портретная характеристика 

персонажей (развитие 

представления). 

Н.А.Некрасов. Рассказ о поэте. 

«В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое 

чувство! У каждых 

дверей...»..Гражданская 

позиция Н.А. Некрасова в 60—

70-е годы. Темы народного 

труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта.  

Теория литературы. 

Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные 

представления). 

Л.Н. Толстой  «Детство» (главы 

из повести): «Маman», «Что за 

человек был мой отец?» 

«Детство» Автобиографичность 

повести. 

пути). «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта 

и жизни сибирской деревни 

в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы 

рассказа – честность, 

доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), 

особенности использования 

народной речи.  

Теория литературы. 

Речевая характеристика 

героя (развитие 

представления). Герой-

повествователь (начальные 

представления). 

Проза о детях 

Ф.Искандер. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского 

характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств 

человека. 

Поэзия второй половины 

XX века 

Н.М.Рубцов. Краткий 

рассказ о поэте. «Звезда 

полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины 

в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике 

Рубцова. 



Рассказ «Бедные люди». Уроки 

доброты Л.Толстого. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о 

писателе. «Левша». Гордость 

писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как 

форма повествования 

(начальные представления). 

Ирония (начальные 

представления). 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. «Шуточка», 

«Толстый и тонкий». Речь 

героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

Теория литературы. 

Комическое. Юмор. Комическая 

ситуация  (развитие понятия). 

Литература XX века. Родная 

природа в русской поэзии ХХ 

века. 

С.Есенин «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа — 

один из основных образов С.А. 

Есенина. А.Ахматова «Перед 

весною бывают дни такие…» 

«Мужество», «Победа», 

«Родная земля». 

Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и 

родине  в стихотворных 

произведениях поэтов ХХ века. 

Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Писатели улыбаются.  

М.М.Зощенко «Баня» 

Литература народов России 

  Г.Тукай. Слово о татарском 

поэте. Стихотворения 

«Родная деревня», 

«Книга». Любовь к своей 



малой природе и к своему 

родному краю, верность 

обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. 

Книга в жизни человека. 

Книга - «отрада из отрад», 

«путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

К.Кулиев. Слово о 

балкарском поэте. «Когда 

на меня навалилась 

беда…», «Каким бы 

малым ни был мой 

народ….». Родина как 

источник сил для 

преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические 

образы, символизирующие 

Родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, 

пока живы его язык, поэзии, 

обычаи. Поэт – вечный 

должник своего народа. 

Теория литературы. 

Общечеловеческое и 

национальное  в литературе 

разных народов.   

 

Зарубежная литература 

А. де Сент-Экзюпери. 
Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как 

философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как 

величайшая ценность. 

Утверждение 

всечеловеческих истин. 

Теория литературы. 

Притча (начальные 

представления). 

Даниель Дефо. Краткий 

рассказ о писателе. 

Роман «Робинзон Крузо». 

Жанровое своеобразие романа. 

Образ Робинзона Крузо. 

Изображение мужества 

человека и его умения 

противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование 

мира как жизненная 

потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

Мифы народов мира. 

 «Пять веков», «Яблоки 

Гесперид» 

Теория литературы. Миф. 

Отличия мифа от сказки. 

Зарубежная сказочная 

фантастическая проза. 

Братья Гримм. Сказка 

«Снегурочка». Роль 

фантастики в сказке. Борьба 

героя за свое место в жизни. 

Утверждение силы 

человеческого духа. 

Фольклорные мотивы в 

сказке. Образ матери Якоба. 

Тема наказания, испытания 

и вознаграждения 

персонажей. 

Зарубежная новеллистика. 

П.Мериме. Рассказ о 

писателе. Новелла «Маттео 

Фальконе». Изображение 



дикой природы. 

Превосходство 

естественной, «простой» 

жизни и исторический 

сложившихся устоев над 

цивилизованной с ее 

порочными нравами. 

Романтический сюжет и его 

реалистическое 

воплощение. 

 

 

 

 

 

7 класс 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 1) в познавательной сфере: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы  XVIII в., русских 

писателей XIX —XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 • формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

 3) в коммуникативной сфере: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 



 • написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы; 

 

 4) в эстетической сфере: 

 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 • понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в  создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература»  проявляются в: 

 самостоятельном определении цели своего обучения, постановке и 

формулировании для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельном планировании пути достижения целей, в том числе 

альтернативных, умении осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотнесении своих действий с планируемыми результатами, осуществлении 

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, определении способов 

действий в рамках предложенных условий и требований, умении корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуации,  оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; осуществлять 

планирование и регуляцию своей деятельности; владеть устной и письменной речью; 

 владении основами самоконтроля, самооценки, принятии решений и 

осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формировании и развитии компетентности в области использования 

информационнно-коммуникационных технологий; 

 формировании и развитии экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 осознании значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формировании потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношении человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимании литературы как одной из основных национальных культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечении культурной самоидентификации, осознании коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитании квалифицированного читателя с формированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 



 развитии способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этно-культурные традиции; 

 овладении процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 

 формировании умения 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; 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.   

  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства любви к 

многонациональному Отечеству, сознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; уважительного отношения к русской литературе;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.); 

 устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения. 

 

 
Содержание учебного предмета 

 
А В С 

Введение (1 час) 

Писатели о роли книги в 

жизни человека и 

общества. Книга как 

духовное завещание 

одного поколения 

другому. Структурные 

элементы книги 

(обложка, титульный 

лист, форзац, сноски, 

оглавление); создатели 

книги (автор, художник, 

редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с 

ним. 

  

Русская литература (60 часов) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Древнерусская литература.  

«Поучение» Владимира 

Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности.  

Теория литературы. Поучение 

(начальные представления). 

«Повесть временных лет». 

Отрывок «О пользе книг». 

Формирование традиции   

уважительного   отношения   к 

книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из русской литературы XVIII 

Русский фольклор.  

Былины.  

Киевский цикл былин. «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, 

чувство собственно 

достоинства — основные 

черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения. 

 

  

Теория литературы. 

Предание (развитие 

представлений). Гипербола 

(развитие представлений). 

Былина Руны. 

Мифологический эпос 

(начальные представления). 

Русские народные песни. 
Обрядовая поэзия «Девочки, 

колядки!.., «Наша Масленица 



 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Фонвизин 

Комедия «Недоросль». 

Драма как литературный 

род. Жанр комедии. 

Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

Авторская позиция. 

Авторские средства 

раскрытия характеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин.  

Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей, 

свободолюбивые мотивы 

в стихотворениях поэта: 

«К Чаадаеву», «Во 

глубине сибирских 

руд...».  

 

 

Баллада «Песнь о вещем 

Олеге».  Интерес 

Пушкина к истории 

России. Летописный 

источник «Песни о вещем 

Олеге». Традиции 

народной поэзии в 

создании образов 

«Песни…». Смысл 

противопоставления 

образов Олега и 

кудесника. Особенности 

композиции 

произведения. Признаки 

жанра баллады в 

«Песне…». 

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из русской литературы XIX 

века. 

  

 

«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»). 

Любовь к родине, уважение к 

предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар».  

 

 

«Полтава» («Полтавский бой»), 

Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувств любви 

к Родине. Сопоставление 

полководцев (Петра 1 и Карла 

XII). Авторское отношение к 

героям.  

Теория литературы. Баллада 

(развитие представлений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. 

дорогая…», «Говорили – 

сваты на конях будут»; 

лироэпические песни 

«Солдатская». Лирическое и 

эпическое начало в песне; 

своеобразие поэтического 

языка. Многозначность 

поэтического образа. Быт, 

нравственные представления 

и судьба народа в песне.  

Частушки. 

 

Проза конца XIX – начала 

XX вв. 

Иван Алексеевич Бунин. 

Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия, доброта, 

милосердие, справедливость, 

покорность, смирение. 

Образы животных и зверей и 

их значение в раскрытии 

художественной идеи 

рассказа. 

Максим Горький. 

 «Детство». 

Автобиографический 

характер повести. 

Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни». 

(Алеша, бабушка, Цыганок, 

Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Теория литературы.  Понятие 

о теме и идее произведения 

(начальные представления). 

Портрет как средство 

характеристики героя. 

 

 

 

А.И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание 

рассказа. Образ главного 

героя. Смысл названия. Тема 

служения людям и добру. 

Образ доктора в русской 

литературе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения «Утес», 

«Узник».  

Родина в лирическом и 

эпическом произведении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение «Родина», 

Философский смысл 

стихотворения «Три пальмы». 

 

 

 «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об 

исторической прошлой Руси. 

Картины быта XVI века, их 

значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение 

изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного 

народного творчества. Оценка 

героев с позиций рода. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

 

 

Николай Васильевич Гоголь. 

 

  «Шинель». Развитие образа 

«маленького человека» в русской 

литературе.  Повесть «Шинель». 

Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие).  

Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном 

мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного 

холода, отчужденности, 

бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести 

Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

Сюжет, система образов, идея 

произведения; смысл  включения 

ее в сборник «Миргород» наряду 

с повестью «Тарас Бульба». 

 

 

 

А.С. Грин. Краткие сведения 

о писателе. Повесть «Алые 

паруса» (фрагменты). Алые 

паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная 

действительность в повести. 

История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак 

судьбы. Детство Грея, его 

взросление и мужание. 

Воплощение мечты как 

сюжетный прием. 

Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, 

солнца, корабля, паруса. 

 

И.С. Шмелёв. 
Национальный характер, 

изображенный в рассказе 

«Русская песня». История 

создания 

автобиографического романа 

«Лето Господне». Главные 

герои романа. Рождение 

религиозного чувства у 

ребенка. Ребенок и 

национальные традиции. 

Особенности повествования.  

 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М.Пришвина. Рассказ 

«Москва-река». Родина, 

человек и природа в 

творчестве. 

 

К.Г. Паустовский 

«Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» - по выбору).  

Образ рассказчика.  

Подтекст. Градация. 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

 

Н.А. Заболоцкий. «Не 

позволяй душе лениться…» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Сергеевич Тургенев. 

 

Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика, 

художественное богатство. 

Общая характеристика книги 

«Записки охотника». 

Многообразие и сложность 

характеров крестьян. 

 

Рассказ «Певцы».  Изображение 

русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция 

и способы ее выражения в 

произведении.   

 

 

 

Николай Алексеевич 

Некрасов.  

  

Стихотворения: «Вчерашний 

день часу в шестом…», 

«Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда». Доля народная – 

основная тема произведений 

поэта. 

Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.  

Теория литературы. Поэма 

(развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия).  

 

 

 

   

Михаил Евграфович 

Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генерала 

прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в 

«Повести...».  

«Дикий помещик». Для 

самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск 

Тема стихотворения и его 

художественная идея. 

Духовность, духовный труд – 

основное нравственное 

достоинство человека. 

Картины родной природы в 

стихотворении «Гроза идет». 

Параллелизм как средство 

создания художественной 

картины жизни природы и 

человека. 

 

 

 

Произведения   русских 

поэтов XIX века о России. 

Н.М. Языков «Песня»,  

И.С. Никитин «Русь»,  

А.Н. Майков «Нива»,  

А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..»,  

«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…»). Обращение 

поэтов  к картинам русской 

жизни. Изображение  родной 

природы. 

 

 

Лирика поэтов – 

участников Великой 

Отечественной войны (А.Т. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста», Н.П. Майоров 

«Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль 

«Последняя песня», В.Н. 

Лобода «Начало» и др.). 

Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, 

посвященных военной теме. 

Образы русских солдат. 

Изображение трагических 

событий отечественной 

истории, судеб русских 

людей в век грандиозных 

потрясений, революций и 

войн. 

 

Б.Л. Васильев.  «Летят мои 

кони» (фрагмент). Название 

рассказа и его роль для 

понимания художественной 

идеи произведения. 

«Экспонат №…» .Проблема 



(начальные представления). 

 

 

Лев Николаевич Толстой. 
Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь 

и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества – основные 

темы рассказа. 

Образы защитников 

Севастополя. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы. 

Автобиографическое 

художественное произведение 

(развитие понятия). Герой - 

повествователь (развитие 

понятия). 

 

Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» 

как средство юмористической 

характеристики.  

Теория литературы. Сатира и 

юмор как формы комического 

(развитие представлений). 

 

Н.С.Лесков 

Повесть «Левша». Особенность  

проблематики и центральная 

идея повести. 

 

 

Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся». Размышление 

лирического героя о 

возможностях людей. «Фонтан».  

 

Владимир Владимирович   

Маяковский. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к 

истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, 

лицемерия. 

 

Поэты ХХ века о России. 
 

 

А.А. Ахматова «Мне голос 

был, он звал утешно…», 

М.И. Цветаева «Рябину 

рубили зорькою…», И. 

Северянин «Запевка», Н.М. 

Рубцов «В горнице», Я.В. 

Смеляков «История», А.И. 

Фатьянов «Давно мы дома не 

были…», А.Я. Яшин «Не 

разучился ль…»,  А.А. 

Вознесенский «Муромский 

сруб»  Образ родины в 

русской поэзии. Изображение  

событий отечественной 

истории, создание ярких 

образов русских людей. 

Анализ стихотворения о 

родине. 

 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др : Николай 

Назаркин. Изумрудная 

рыбка. «Изумрудная 

рыбка» – символ дружбы, 

веры и надежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  

 



лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы.   

Лирический   герой (начальные 

представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

 

Александр Трифонович 

Твардовский.  
«Прощаемся мы с матерями…», 

«На дне моей жизни…». 

Поэма  «Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. 

Изображение войны и человека 

на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-

повествователя. Особенности 

стиха поэмы, ее интонационное 

многообразие. Своеобразие 

«книги про бойца». 

 

 

Писатели улыбаются, или 

Смех Михаила Зощенко. 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

Рассказ «Аристократка». 

Основная тема в 

юмористическом рассказе 

«Аристократка» — это 

непонимание между женщиной и 

мужчиной из разных сословий. 

Характер героев и их образы.  

 

С.А. Есенин. Стихотворения: 

«Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…», 

«Я покинул родимый дом…», 

«Каждый труд благослови, 

удача…» Лирический герой и 

мир природы. Лирический 

сюжет. Напевность стиха. 

Образы родины, дома, семьи. 

 

В.М. Шукшин «Слово о малой 

родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских 

героев-«чудиков» в рассказах 

Шукшина. Доброта, 

 

Н.А. Заболоцкий. «Не 

позволяй душе лениться…» 

Тема стихотворения и его 

художественная идея. 

Духовность, духовный труд – 

основное нравственное 

достоинство человека. 

Картины родной природы в 

стихотворении «Гроза идет». 

Параллелизм как средство 

создания художественной 

картины жизни природы и 

человека. 

 

 

 

 

 



доверчивость и душевная красота 

простых, незаметных людей из 

народа. Столкновение с миром 

грубости и практической 

приземленности. Внутренняя 

сила шукшинского героя. 

                                                                 Литература народов России. 

   

 

Литература народов 

России. Р. Гамзатов «В горах 

джигиты ссорились, 

бывало…», «Мой Дагестан». 

Г. Тукай.  Стихотворения 

«Родная деревня», «Книга». 

А.Д.Дементьев «Волга». 

Любовь к своему родному 

краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям 

своего народа. Книга как 

«отрада из отрад», 

«путеводная звезда». Ш. 

Кулиев.  Стихотворения 

«Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым 

ни был мой народ…». 

Основные поэтические 

образы, символизирующие 

родину в стихотворениях 

балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его 

языка. Поэзии, обычаев. Поэт 

как вечный должник своего 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная литература (9 часов) 

 Джордж Гордон Байрон. 

«Ты кончил жизни путь, герой!». 

Гимн герою, павшему в борьбе за 

свободу Родины. 

 

«Песнь о Роланде». 
Французский средневековый 

героический эпос. 

Историческая основа сюжета 

песни о Роланде.  

Теория литературы. 



Предание (развитие 

представлений). Гипербола 

(развитие представлений). 

Былина Руны. 

Мифологический эпос 

(начальные представления). 

Р. Бёрнс. Стихотворения 

«Возвращение солдата», 

«Джон ячменное зерно» 

Основные мотивы 

стихотворений: чувство 

долга, воинская честь, 

народное представление о 

добре и силе. Аллегория. 

Японские хокку 

(трехстишия). Мацуо Басё. 

Изображение жизни природы 

и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя 

штрихами. 

Теория литературы. 

Особенности жанра хокку 

(хайку).  

 

Р.Л. Стивенсон. Краткие 

сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» (часть 

третья, «Мои приключения 

на суше») Приёмы создания   

образов. Находчивость, 

любознательность  - 

наиболее привлекательные 

качества героев. 

Дж.Г. Байрон «Ты кончил 

жизни путь, герой» 

 

Джон Рональд Руэль Толкиен 

« Хоббит, или Туда и 

Обратно». Черты жанра 

фэнтези в повести. 

 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все 

лето в один день». 

Особенности сюжета 

рассказа. Роль 

фантастического сюжета в 

раскрытии серьезных 

нравственных проблем. 

Образы детей. Смысл финала 

произведения.  

Дж. Свифт « Путешествия 



Гулливера». 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

по русской литературе за курс 8 класса 

 

 

В результате изучения литературы учащиеся должны 

знать: 

- Тексты художественного произведения. 

- Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

- Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

- Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция 

произведения, рифма, строфа. 

- Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

 

 уметь: 

- Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

- Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, 

сопоставлять героев с целью выявления авторского отношения к ним. 

- Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

- Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

- Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого 

произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая характеристика) с учетом 

авторского права. 

- Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 

- Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, телепередаче. 

- Давать анализ отдельного эпизода. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

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

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

 

 
Содержание учебного предмета 

 
Литература как искусство слова. 1 час 



 Художественная литература и действительность. Понятие о художественном образе. Мировое 

значение русской литературы. 

Русская литература ХIХ века. 39 часов. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.. 

Александр Сергеевич Пушкин. Очерк жизни и творчества А.С.Пушкина. «К Чаадаеву». 

Вольнолюбивые мотивы. Пушкин и декабристы («Во глубине сибирских руд…», «Арион»,  

«Анчар»). Теория    литературы. Стихотворная строфа.   Пушкин в Казани. «Капитанская 

дочка». Причины обращения Пушкина к теме пугачевского восстания. Образ Пугачёва. 

Формирование характера Петра Гринёва. Историческая правда и художественный вымысел в 

повести. Вопросы чести и долга в повести А,С.Пушкина «Капитанская дочка». Развитие 

понятия о повести. «История пугачёвского бунта» (отрывки). Историзм и психологизм в 

литературе. Развитие речи  («Проблемы долга и чести в повести («Капитанская дочка», «Мой 

любимый герой повести»). 

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

обществе. 

Теория литературы. Повесть как жанр литературы. 

М.Ю.Лермонтов. Личность и судьба. Поэт на Кавказе.  

«Люблю я цепи синих гор». Взаимоотношения человека и природы. «Три пальмы», «Синие 

горы Кавказа, приветствую вас!» Теория литературы. Размер стихотворения. 

«Мцыри» - «любимый идеал» Лермонтова. Композиция.  Соотношение мечты и 

действительности. Романтическая красочность описаний. Образ  Мцыри в поэме. 

Теория литературы. Поэма как литературный жанр. 

Внеклассное чтение. К.Г.Паустовский. «Разливы рек». 

 Николай Васильевич Гоголь. Гоголь в Петербурге. «Ревизор». Идейный замысел и 

особенности композиции комедии. Разоблачение в комедии «Ревизор» социальных и 

нравственных пороков чиновников царской России. 

Герой литературного произведения. Комедия как драматургическое произведение. Страх 

перед ревизором как основа драматического действия. Мастерство речевых характеристик, 

своеобразие монологов и диалогов. Хлестаков и «хлестаковщина». Смех – единственное 

«честное и благородное лицо комедии». Герой литературного произведения. 

 «Шинель». Социальная проблематика повести «Шинель», её нравственно-этический пафос. 

Сочетание реального и фантастического в повести. Образ «маленького человека в русской и 

родной литературе. 

И.С. Тургенев. Биография писателя. «Певцы». Народ как носитель лучших черт 

национального характер. Величие простого человека. Формирование представлений о 

национальной самобытности.  

«Бурмистр». Противопоставление России крестьянской и России помещичьей.  

Внеклассное чтение. И.С.Тургенев «Живые мощи». 

Ф.И.Тютчев «Я встретил вас – и всё былое.  А.А.Фет «На заре ты её не буди», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…»Мир человеческих чувств и мир природы в стихах русских поэтов. 

А.К.Толстой «Средь шумного бала случайно», «Не ветер, вея с высоты». Воспевание чистоты 

нравственного чувства, облагораживающего действия любви, красоты родной природы. 

Н.А.Некрасов. Жизненный путь и творчество. «Мороз, Красный нос». Изображение 

крестьянской жизни. Поэтический образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Гражданские мотивы творчества. Развитие речи («Мороз, Красный нос»). 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская». 

Н.С.Лесков.  «Тупейный художник». Прославление талантливости русского человека, 

воспевание творческого труда народа. 

Л.Н.Толстой - великий писатель русской земли. «После бала». Жизненные источники, 

обличительный характер рассказа. 

Автор и рассказчик в произведении. Сюжет и композиция произведения. Контрастное 

построение рассказа как способ выражения его идеи.  

Внеклассное чтение .В.М.Гаршин. «Красный цветок» - произведение о непримиримой борьбе 

человека со злом. 



А.П.Чехов. Биографические сведения. «Человек в футляре». Изображение духовного 

оскудения личности. 

«Крыжовник». «Футлярная жизнь» в произведении. Автор-повествователь. 

 

Русская литература  века XX века. 25 часов. 
И.А.Бунин. «Темные аллеи». Печальная судьба героев произведения. 

А.И.Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Согласие и взаимопонимание как 

основа любви и счастья в семье. 

А.М.Горький. «Мои университеты». Автобиографическая основа повести. 

 «Легенда о Данко»  (отрывок  из рассказа «Старуха Изергиль»).     Воспевание подвига во имя 

счастья людей. 

Внеклассное чтение. А.М. Горький  «Сказки об Италии». 

В.В.Маяковский. Биография поэта.  Гуманистический смысл стихотворений.  

Стихотворения «Послушайте», «Хорошее отношение к лошадям».  

Обличение бюрократизма в сатире поэта. («Прозаседавшиеся») Особенности ритма, 

лексических средств и тропов в стихотворениях Маяковского. Гипербола. Гротеск. Литота. 

Б.Окуджава. «Песенка о Лёньке Королёве», «Большая перемена». «О Володе Высоцком». 

Внеклассное чтение. В.Высоцкий и его поэзия.  

К.Г.Паустовский. Слово о писателе. «Телеграмма».  Тема добра и долга в рассказе. 

 Проблема истинной человечности.    Развитие понятия о композиции.                       

Внеклассное чтение. К.Г.Паустовский. «Снег», «Бриз», «Белая радуга». 

А.Т.Твардовский. А.Т.Твардовский на фронте. История создания поэмы «Василий Тёркин». 

Идейно-художественное своеобразие поэмы.  Художественная панорама войны, поэтический 

памятник русскому солдату-победителю. 

Автор и его герой в поэме. Воплощение в Тёркине лучших черт русского национального 

характера. 

 Фольклорная основа образа Тёркина. Образ солдата в родной литературе. Героика и юмор в 

поэме. 

Внеклассное чтение. Стихотворения о Великой Отечественной войне. А.А.Сурков, 

К.М.Симонов, М.В.Исаковский. Поэты о героизме, патриотизме, самоотверженности 

защитников родины и трудностях грозных лет войны. 

А.П.Платонов. Тема войны и семьи в рассказе «Возвращение». 

А.А.Ахматова. Биография и лирика. Традиции народной поэзии и русской классики в её 

творчестве. «Я живу как кукушка в часах», «»Мне голос был. Он звал утешно…». 

Патриотическая направленность лирики Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», 

«Читатель», «Мужество». 

А.И.Солженицын. Жизненный путь и творчество. Знакомство с рассказом «Как жаль». 

Трагический опыт русской истории. Трагедия простых людей в тяжёлой атмосфере 

тоталитарного режима. «Матренин двор». 

В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Отображение довоенного времени в 

рассказе. Красота души героев произведения. 

Н.М.Рубцов. Творчество и лирика. Животворящая любовь к людям, к родной природе. 

«Привет, Россия…» «Русский огонек», «Поэзия». 

Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход» («После сказки»). Легенда о Рогатой матери-оленихе и её 

роль в композиции произведения. 

 

Зарубежная литература. 5 часов. 

Внеклассное чтение. П. Мериме. Слово о писателе. Знакомство с новеллой «Маттео 

Фальконе». Сложность и противоречивость человеческой личности. Характер главного героя 

как двигатель сюжета. 

Жюль Верн.  Ж.Верн - основоположник жанра научно-фантастического  романа 

«Таинственный остров». 

Борьба человека за овладение Вселенной . 



Артур Конан Дойл. «Пёстрая лента». Развитие речи. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы и литературы других народов России, отражение  в них «вечных проблем» бытия. 

Обобщающий урок. 1 час.   

 

 

 

9 класс 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

по русской литературе за курс 9 класса 

 
 

В результате изучения литературы учащиеся должны 

знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения. 

6.         Выявлять авторскую позицию. 

7. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

8. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

9. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической 

статей. 

10. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

11. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

 Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

 создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 
Введение. 1 час 

 

Древнерусская литература. 3 часа 

Общее понятие об истории русской литературы. Периодизация русской литературы. Краткая 

характеристика древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве». Идейно-

художественное своеобразие «Слова…» 

Русская литература 18 века. 10 часов 

Классицизм в русском искусстве.   

М.В.Ломоносов. Прославление Родины, природы, науки, просвещения. «Ода на день 

восшествия на престол Елизаветы Петровны», «Разговор с Анакреоном», «Случились два 

астронома в пиру». Тема поэта и поэзии. Ломоносов – реформатор литературного языка и 

стиха. 

Г. Р. Державин. Лирика. Державин и Казань. Державин о роли поэта и назначении поэта. 

(«Памятник»). Державин о роли власти. («Фелица», «Властителям и судиям»). 

Д. И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». «Недоросль» – произведение эпохи 

классицизма. Сатирическое изображение невежества и безнравственности помещиков. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

Сентиментализм в русской литературе. 

Н. М. Карамзин – основоположник русского сентиментализма. Идейно-художественное 

своеобразие повести «Бедная Лиза». Социально- нравственный конфликт в произведении. 

Язык и стиль повести. Н.М.Карамзин – реформатор литературного языка. 

Жизненный подвиг Н.А.Радищева. Изображение крестьянской Руси в книге А,Н.Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  «Путешествие…» – гневный протест против 

крепостного права. Особенности жанра повести «Путешествие…» (путевые очерки). 

 

Русская литература  первой половины 19-го века. 37 часов 

Русский романтизм. 

В.  А. Жуковский – поэт – романтик. Баллада «Лесной царь». Элегия «Вечер», «Море» 

Стихотворение В.А.Жуковского «Певец во стане русских воинов»; «Море». «Изображаемая 

Жуковским природа  - романтическая природа, дышащая таинственною жизнию души и 

сердца…» (В.Г.Белинский). Герои и сюжет баллады Жуковского «Светлана». 

Становление русского реализма. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Идейно-художественное своеобразие комедии «Горе от ума». Композиция комедии. 

Афористичность языка комедии. Нравственный облик и жизненные идеалы Фамусова и 

фамусовского общества. Идейно-художественная роль образа Молчалина. Чацкий – 

провозвестник новой жизни, защитник передовых идей, обличитель крепостнических нравов, 

косности, корыстолюбия, беспринципности, низкопоклонства, карьеризма. 



Роль Софьи в комедии.  Общечеловеческий смысл комедии. Критический этюд Гончарова 

«Миллион терзаний» 

А.С.Пушкин – гениальный русский национальный поэт. Реализм в русской литературе. 

Личность поэта, его судьба . Основные темы, мотивы лирики. Любовная лирика поэта («На 

холмах Грузии лежит ночная мгла», «Мадонна», «Я вас любил», «Я помню чудное 

мгновенье»).  

В.Г. Белинский о поэзии А.С.Пушкина. 

Внеклассное чтение. Пушкин о назначении поэта и  поэзии в стихотворениях «Пророк», 

«К морю», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Творческая история произведения. Отражение в «Евгении 

Онегине» пушкинской эпохи. Быт и нравы русского дворянства в романе. Основные образы в 

романе «Евгений Онегин». Противоречивость характера Евгения Онегина, историческая и 

общественная ее обусловленность. Трагическая судьба Онегина. Дуэль Онегина с Ленским 

(анализ эпизода  из 6 главы романа). Татьяна – любимая героиня Пушкина. Цельность и 

благородная простота характера Татьяны. Естественность и красота ее духовных устремлений, 

глубина и искренность чувств. Именины Татьяны (анализ эпизода из 5 главы романа). Идейно-

художественное своеобразие романа «Евгений Онегин».  Образ автора, его композиционная и 

идейная роль в романе. 

Композиция романа, лирические отступления. Роль пейзажа в романе. Богатство и 

своеобразие языка. Нравственные и социальные проблемы – цели смысла жизни, счастья, 

долга – в романе «Евгений Онегин». Близость к народу как основа нравственных идеалов. 

Губительность индивидуализма и эгоизма. Белинский о романе «Евгений Онегин». 

Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Цыганы», «Кавказский пленник». 

М.Ю. Лермонтов. Художественный мир М.Ю. Лермонтова. Очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики поэта. Тема поэта и поэзии в лирике поэта. «Смерть поэта», «Поэт», 

«Дума», «Молитва», «И скучно и грустно..»,  «Нет, не тебя так пылко я люблю..», «Пророк». 

Тема Родины в творчестве М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Прощай, немытая Россия», 

«Родина», «Когда волнуется желтеющая нива..» 

«Герой нашего времени» - нравственно-психологический роман о незаурядной личности. 

Смысл названия романа «Герой нашего времени». Композиция романа. Портретная 

характеристика Печорина. Печорин и Максим Максимыч. Печорин и Грушницкий 

Роль новеллы «Фаталист» в романе «Герой нашего времени». Печорин и женские образы в 

романе «Герой нашего времени».  Идейно-художественное своеобразие романа «Герой нашего 

времени». Вопросы о смысле жизни, об ответственности человека за свою судьбу. Картины 

природы в романе. Роль композиции в раскрытии основной мысли. Психологизм романа. 

Белинский о романе. 

Н.В.Гоголь. Очерк  жизни и творчества Н.В.Гоголя.  «Петербургские повести» Гоголя.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл.2, 

4, 8,9, 17, 19, 32) . «Мертвые души» Гоголя – удивительная книга,  горький упрек 

современной России. Замысел произведения. Особенности жанра. Смысл названия поэмы. 

Построение 1 тома. Путешествие героя как прием воссоздания панорамы России. Типы 

помещиков.  

Коробочка. Манилов. Беседа Чичикова с Маниловым (анализ эпизода 2 гл. 1 тома) 

Собакевич.  Ноздрев. Встреча Чичикова  с Ноздревым в трактире (анализ эпизода 4 главы 

1тома) Плюшкин. Чичиков у Плюшкина (анализ 6 главы 1 тома). Приемы сатирической 

обрисовки (роль пейзажа, портрета, интерьера, диалогов). Чичиков  - новый  «герой» эпохи.  

Чичиковщина. Идейно-композиционное  значение образа Чичикова. Предыстория Чичикова 

(анализ эпизода из главы 11). Оформление купчей в гражданской палате (анализ эпизода из 7 

главы). Чичиков и губернские чиновники. Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Мертвые души» Образ автора. Гоголевский смех сквозь слезы. Лирические отступления. 

Народ и родина в поэме. Единство сатирического и лирического начал как воплощение 

авторского замысла. Раздумья писателя о судьбе родины в период создания 2 тома «Мертвых 

душ».  

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь «Шинель». 



 

Русская литература 2 половины 19 века. 5 часов 
И.С.Тургенев. Проблема взаимоотношений в рассказе И.С.Тургенева «Ася». Образ 

«тургеневской девушки»: скромность, обаятельность, решительность. Сложность характера 

Аси. Драма рассказчика, его обреченность на одиночество. Психологическая характеристика 

героев. Поэтическая атмосфера повести. 

Н.С.Лесков. «Старый гений» – сатирическое изображение чиновничества. Праведники 

русской земли в рассказе. 

Внеклассное чтение. А.Н. Островский «Свои люди – сочтемся». 

Толстой Л.Н. Нравственное самосовершенствование в повести Л.Н.Толстого «Юность» 

Автобиографическая основа повести. Стремление героя к нравственному 

самосовершенствованию. Духовный конфликт героя с окружающей средой и собственными 

недостатками. Вера в победу счастья и добра. Особенности поэтики повести. Повесть 

«Казаки» Л.Н.Толстого. Идеал единения с природой, изображение простых форм казачьей 

жизни и быта, возвеличивающие людей. Образы Ерошки, Марьяны. Образ Оленина, его 

нравственные искания. 

А.П.Чехов. Тема духовного перерождения в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». Трагизм 

духовного оскудения личности. Мечта о красоте человеческих чувств и отношений. 

 

Русская литература 20 века. 35 часов 

И.А.Бунин. Лирика. Стихотворения «Последний шмель», «Крещенская ночь» , « 

Одиночество», «Поэт печальный и суровый..», «Любовь и радость бытия..» в стихотворениях 

поэта.. Бунин – прозаик. История печальной любви в рассказе «Холодная осень» И.А.Бунина. 

Герои рассказа. Глубокий лиризм и поэтическая атмосфера рассказа.. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы.   

Внеклассное чтение. И.А. Бунин «Чаша жизни». 

М. Горький. Романтизм Горького. Идеализация гордых, сильных людей в рассказе «Макар 

Чудра». Герои рассказа Лойко, Зобар и Радда. Размышления старого цыгана о жизни и 

человеке. Художественное своеобразие рассказа, эмоциональность и красочность языка. 

Портрет и пейзаж в рассказе. Роль рассказчика.  

А.Блок. Судьба поэта. Поэт и читатель («О, я хочу безумно жить») Лики «страшного мира» в 

поэзии Блока («Да, так диктует вдохновенье»). Поэзия любви («Ты – как отзвук забытого 

гимна). Образ Руси в поэзии Блока («Река раскинулась. Течет, грустит лениво…) Роль 

символов. Музыка стиха.    

Внеклассное чтение. А.Блок.  «Лениво и тяжко плывут облака..», «Сны».                                                                                                    
С.А.Есенин. Судьба поэта. Лирика С.А.Есенина. Тема любви к родине, к родной природе. 

Предельная искренность и глубокий лиризм. Народная основа языка лирических 

стихотворений. «Не жалею», «Отговориал», «Тебе одной плету венок», «Собака Качалова». 

Внеклассное чтение. С.А.Есенин «Звезды», «Лебедушка».                                                                                                                                  
М.А. Булгаков. Биография писателя. Шариковщина как социальное и моральное явление в 

повести М.А.Булгакова «Собачье сердце». Нравственная проблематика повести «Собачье 

сердце». Смысл двух превращений Шарика. Поэтика Булгакова – сатирика. Прием гротеска. 

Герои и события в повести. Образ профессора Преображенского. 

Внеклассное чтение. Рассказы Булгакова по выбору. 

А.П. Платонов. Мечта о новой жизни в рассказе А.Платонова «На заре туманной юности». 

Сюжет рассказа. Любовь к людям, понимание их боли и гордость за них. Новизна раскрытия 

личности. Гуманизм рассказа.    Сила женского характера в рассказе А.Платонова «Сельская 

учительница». 

Внеклассное чтение. А.П. Платонов. «Сокровенный человек». 

М.А. Шолохов. Русский характер в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» Красота души  

воина и труженика А.Соколова. Жизненный путь героя. Проблема нравственного выбора 

человека. Финал рассказа Шолохова. Особенности композиции рассказа (автор и рассказчик в 

повествовании). Мастерство портретных и пейзажных зарисовок. 



В.М.Шукшин  Духовные ценности в рассказах В.Шукшина «Мастер» и «Крепкий мужик» 

Два типа человека – мастер и разрушитель. Авторское отношение к героям рассказов.  

Внеклассное чтение. В.М. Шукшин «Чудик».  

Рубцов Н.М. Лирика Н.М. Рубцова Основные мотивы лирики .         

Внеклассное чтение. Рубцов Н.М «Памяти матери», «Первый снег», «Последняя ночь», 

«Сергей Есенин», « Приезд Тютчева».                               

Ф.Абрамов. Трагические страницы  в истории русской деревни в повести Ф.Абрамова 

«Поездка в прошлое». Автобиографическая основа повести. Коллективизация и отечественная 

война. Размышления автора о судьбе русского народа.     

Внеклассное чтение. Ф.Абрамов «Деревянные кони». 

 Ч.Айтматов. Повесть «Белый пароход» Ч.Айтматова. Образы старика и  мальчика. Тема 

памяти в романе Ч. Айтматова «И дольше века длится день» Образ Едигея как человека 

народной судьбы. Композиция романа, роль мифологических мотивов в нем. 

 

Зарубежная литература. 13 часов                                                                                                                                                          

Мифы Древней Греции. «Прометей», «Дедал и Икар», «Орфей и Эвридика»  

Литература эпохи Средневековья. Испания.  

М. Сервантес. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образ «глупого 

мудреца», его философский смысл. Рациональное и эмоциональное в человеке. Соотношение 

мечты и реальности в жизни. Дон Кихот как вечный 

Внеклассное чтение. Данте «Божественная комедия» 

В. Шекспир очерк жизни и творчества.  «Ромео и Джульетта». 

Внеклассное чтение. В. Шекспир «Гамлет». 

Литература эпохи Просвещения. Франция Ж.-Б. Мольер.  Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты). Проблема подлинной и мнимой культуры. 

Особенности сатиры и юмора у Мольера. Особенности классицистической драматургии. 

Внеклассное чтение. И-В Гете «Фауст». (Фрагменты). 

Литература эпохи Просвещения. Германия Ф. Шиллер  Жизнь и творчество (обзор). Трагедия 

«Коварство и любовь». Идея чести и человеческого достоинства в балладе. Напряженностью 

сюжета и неожиданность развязки.  

 



Аннотации  к рабочим программам по русскому языку 

  

5  класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование учебника: Русский язык: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./ Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева и 

др., – 3-е изд. – М.: «Русское слово», 2014. 

Согласно учебному плану школы на 2017- 2018 учебный год на изучение русского языка в 

5 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

                                                                                                                             

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Метапредметными результатами являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Личностными результатами  являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, творческих 



способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметными результатами являются: 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4. Освоение базовых основ лингвистики; 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7. Проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 Выпускник научится: 

•   владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•    владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•   опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•   опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

•      опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•      соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 



•   опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•     анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

•   опознавать различные выразительные средства языка;  

•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•   самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного), языка 

художественной литературы.  

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание).  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевой акт и его 

разновидности (выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Овладение 

различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. Информационная переработка текста (план). Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей.  

Пословицы, поговорки 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, олицетворение. 

Основные лингвистические словари.  

Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Связь фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование.  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание.  

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие 

и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Производящая и производная основы.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. 

 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Сферы употребления русской лексики.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.) Лексический анализ слова. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Морфология.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 



Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, глаголов). Применение знаний по морфологии 

в практике правописания. 

Синтаксис.  

Единицы синтаксиса русского языка. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Предложения простые и сложные.  

Структурные типы простых предложений (распространенные – нераспространенные) 

Однородные члены предложения, обращение. Сложные предложения. Способы передачи 

чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение знаний 

по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и 

Ь. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

 

 

 

6  класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование учебника: Русский язык: учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./ Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева, 

Е.С.Антонова, – 3-е изд. – М.: «Русское слово», 2014. 

Согласно учебному плану школы на 2017- 2018 учебный год на изучение русского языка в 

6 классе отводится 170 часов (4 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

                                                                                                                             

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Метапредметными  результатами являются 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщений (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 



словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-ния, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной формах; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной формах, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основ-ных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая правила речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждении актуальных тем с ис-пользованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, при участии в спорах, 

обсуждении актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Личностными  результатами являются 

— Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-стей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 



творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

— осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

— достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметными результатами являются 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы речи; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-скими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц (адекватно ситуации речевого общения); 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-тельных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-ской 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Речь  

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура 



текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. 

Лексика  

Слово и его значения. 

Паронимы. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Основные причины заимствования слов. 

Словари иностранных слов. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

Общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

 Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной 

и духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Морфемика. Словообразование. Орфография   

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный способы). 

Сложные слова. Сложение как способ словообразования. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания 

Морфология как раздел грамматики  

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. 

Употребление существительных в речи. 



Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Разряды прилагательных по значению. 

Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические 

признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. 

Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 

наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. 

Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Употребление глаголов в речи. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. 

Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное    

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по 

значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых 

числительных. 

Склонение числительных разных разрядов. 

Употребление числительных в речи. 

Наречие  

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая функция. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. 

Правописание наречий. 

Употребление наречий в речи. 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении 

Повторение материала, изученного в 6 классе 

 

 

 

 

7  класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 класса создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) и ориентирована на использование учебника: Русский язык: учебник для 7 



класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./ Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева, Ю.Н.Гостева, 

Т.М.Вонтелева, – М.: «Русское слово», 2015. 

Согласно учебному плану школы на 2017- 2018 учебный год на изучение русского языка в 

7 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю, из них 1 час – из школьного компонента). 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

                                                                                                                             

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Метапредметными результатами являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;  

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Личностными результатами  являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметными результатами являются: 



1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости 

(пересказ, план, тезисы); 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), 

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

владение различными видами монолога и диалога; 

выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; 

соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 

общения; 

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 



исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

 Общие сведения о русском языке.  

Русский язык  в современном мире 

Речь.  

Текст. Тема текста. План к тексту. Типы и стили речи. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Имя 

числительное. Наречие. Синтаксис и пунктуация. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

Вопрос о причастии в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Синтаксическая роль. Стилевые черты. 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

Причастный оборот. выделение запятыми причастного оборота . Описание внешности 

человека: структура текста, языковые особенности ( «портретные слова») Действительные и 

страдательные причастия. Нормы употребления.  Полные и краткие страдательные причастия, 

их синтаксическая роль в предложении. Образование действительных причастий настоящего 

времени. Правописание гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Образование действительных причастий прошедшего времени. Орфоэпические нормы. 

Образование страдательных причастий настоящего времени. Правописание гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Образование страдательные 

причастия прошедшего времени.  Правописание гласных перед Н в полных и кратких 

страдательных причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени и прилагательных, образованных от глагола. Правописание н и нн в 

суффиксах кратких страдательных  причастий  и в кратких отглагольных прилагательных. 

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

гласных в суффиксах страдательных причастий. 



Деепричастие.  

Вопрос о деепричастии в системе частей речи. Глагольные и наречные признаки 

деепричастия, синтаксическая и текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми. 

НЕ с деепричастиями. Деепричастия  несовершенного вида и их образование. 

Деепричастия  совершенного вида и их образование. 

Описание действий как вид текста: структура, языковые особенности. 

Употребление деепричастий в речи. Морфологический разбор. Способы образования 

деепричастий. Правописание НЕ с деепричастиями. Знаки препинания при деепричастном 

обороте. Способы образования деепричастий. Правописание НЕ с деепричастиями. Знаки 

препинания при деепричастном обороте. 

Служебные части речи. Междометия. 

 Предлог.  

Служебные части речи. Служебные слова и их отличия  от самостоятельных частей речи. 

Самостоятельные части речи.   Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов в 

словосочетании и предложении. Предлоги однозначные и многозначные. Употребление 

предлогов с существительными, числительными, местоимениями. Предлог перед 

прилагательными, порядковыми числительными и причастиями. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор  предлогов. Раздельное  и слитное написание производных предлогов ( в течение, 

ввиду, вследствие и др.) Дефис в предлогах из-за, из-под. Предлог как служебная часть речи и 

средство связи слов в словосочетании и предложении. Употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. Основное грамматическое значение предлога. Разряды предлогов по 

происхождению и составу. Правописание производных  предлогов Различение на письме 

производных предлогов и созвучных словосочетаний. Предлог как служебная часть речи и 

средство связи слов в словосочетании и предложении. Употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. Основное грамматическое значение предлога. Разряды предлогов по 

происхождению и составу. Правописание производных  предлогов Различение на письме 

производных предлогов и созвучных словосочетаний. 

Союз.  

Союз как служебная часть речи, как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. Синтаксическая роль союзов в предложениях. Союзы-синонимы. 

Простые и составные союзы. Употребление сочинительных  и подчинительных союзов. 

Текстообразующая роль союзов. Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. Группа сочинительных союзов, их значение. Употребление союзов 

для связи целого текста. Группа сочинительных союзов, их значение. Употребление  

подчинительных союзов. Морфологический разбор. Разряды союзов по строению и значению.   

  Составные союзы, их отличия от простых. Союз как средство связи предложений в тексте. 

Употребление союзов. 

Частица.  

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в предложении. Разряды частиц. 

Формообразующие частицы.  Группы смысловых частиц. Раздельное и дефисное 

написание частиц.  Общее значение, правописание частиц.  Отрицательные частицы. Роль 

отрицательной частицы НЕ. Значение частицы НИ.  Правописание НЕ с различными 

частями речи. Орфоэпические нормы. 



Частица ни, приставка ни-, союз ни-ни Правописание НИ с разными частями речи. 

Различение выражений НЕ ЧТО ИНОЕ…. НЕ КТО ИНОЙ…, КАК НИЧТО ИНОЕ…, НИКТО 

ИНОЙ. 

Повторение и обобщение изученного о частице . Использование частиц для передачи 

различных оттенков значения и для образования форм глагола. Разряды частиц по значению 

по значению и составу. Смысловые различия частиц НЕ-НИ. Употребление частиц с разными 

частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометие как особый  разряд слов. Разряды междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий в предложениях. 

Повторение и систематизация  изученного.  

    

 

 

 

8  класс 

 

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 класса  составлена на 

основе: федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

требований  к уровню подготовки выпускников по русскому языку, программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Согласно учебному плану школы на 2017- 2018 учебный год на изучение русского языка в 

8 классе отводится 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

с учетом требований ФК ГОС 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность прослушанного текста к типу речи и функциональной раз-

новидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 



ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе 

текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

- принимать участие в диалогах различных видов; 

- адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

- пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

- создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, расчлененные 

предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;     

ТЕКСТ: 

- находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые 

и речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

         - пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;                   

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 



- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

- находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей; 

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-  применять орфографические правила; 

- объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

- различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред-

ложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами; 

         - правильно строить предложения с обособленными членами; 

-  проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при про-

ведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуа-

ции, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

 Введение. Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. Система языка. Фонетика и графика. Орфография. 

Морфемика и словообразование. Лексика и  фразеология. Морфология. Строение текста. Стили 

речи. Развитие речи (устное сочинение и сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание и предложение. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь 

слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Двусоставные предложения. Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Синтаксический разбор предложения. 



 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Развитие речи (описание памятника 

архитектуры). 

 Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.  

Выражение именной части сказуемого. Развитие речи (сочинение-описание по упражнению). 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. 

 Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. Определение. Развитие речи (изложение 

по упражнению). Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Обстоятельства, 

выраженные сравнительными оборотами. Развитие речи (понятие «риторика», написание 

рассказа об истории родного края). 

Односоставные предложения.  Основные группы односоставных предложений. Предложения 

определенно-личные. Безличные предложения. Развитие речи (сочинение по картине). 

Односоставные предложения с главным членом – подлежащим. Назывные предложения. 

Развитие речи (изложение по упражнению). Понятие о неполных предложениях.  

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

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

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

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Развитие речи (рассуждение, 

сочинение по картине). 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. Особенности обособления 

приложений. Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами. Развитие речи (изложение). 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. Развитие речи (применение 

публицистического стиля, диспут, изложение по упражнению). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Обращение и знаки 

препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Предложения с междометиями. Вставные конструкции. 

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

Знаки препинания в них. Диалог. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи в 

художественном произведении. Развитие речи (изложение по упражнению, сравнительная 

характеристика героев). 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе.  

 Повторение тем «Словосочетание», «Двусоставные предложения», «Односоставные 

предложения», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы передачи чужой 

речи».  

 

 

 

9  класс 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса  составлена на 

основе: федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 



требований  к уровню подготовки выпускников по русскому языку, программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Согласно учебному плану школы на 2017- 2018 учебный год на изучение русского языка в 

9 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

с учетом требований ФК ГОС 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 В результате изучения русского языка учащиеся должны: 

 знать/понимать: 

Введение.  Русский язык как развивающееся явление  

Основные единицы языка и их признаки; 

 Смысл понятий: речь устная и письменная; диалог и монолог; ситуация речевого 

общения; стили языка; текст; 

 Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 Основные особенности фонетической, лексической системы и грамматического строя 

русского языка; 

 

уметь: 

 Опознавать основные единицы языка, определять их особенности; 

 Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

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

анализировать его структуру и языковые особенности; 

 Выявлять и исправлять ошибки в произношении и употреблении слов, словосочетаний 

и предложений, вызванного влиянием родного языка; 

 Соблюдать основные орфоэпические, лексические, стилистические, правописные нормы 

русского литературного языка; нормы русского речевого этикета; 

 

Сложное предложение  

уметь: 

- выделять в сложных предложениях простые и указывать в них основу; 

- правильно интонировать сложные предложения 

 

 Сложносочиненные предложения  

уметь: 

- разграничивать предложения с однородными членами и сложносочинённые предложения 

- выделять грамматическую основу в простых предложениях, входящих в состав 

сложносочинённого 

- правильно интонировать сложносочинённые предложения  и ставить в них знаки препинания 

- правильно ставить знаки препинания в сложносочинённых предложениях с общим 

второстепенным членом 

- употреблять видовременные формы глаголов- сказуемых в сложносочинённых 

предложениях 



- употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

 

Сложноподчиненные предложения  

уметь: 

- выделять и придаточные части в сложноподчинённом предложении 

- разграничивать подчинительные союзы и союзные слова 

- находить в главном предложении указательные слова 

- ставить запятую между главным и придаточным предложениями 

- согласовывать союзные слова который, какой, чей в роде и числе с определяемым словом 

главного предложения 

- пользоваться в речи определительными придаточными для характеристики – описания 

предметов 

- переводить с русского языка на родной язык сложносочинённые предложения с 

придаточным определительным 

-употреблять в главном предложении опорные слова определённых семантических групп 

- использовать сл/подчинённые предложения с придаточными изъяснительными и 

дополнением как синтаксические синонимы 

-  заменять предложения с прямой речью сложноподчинёнными изъяснительными 

-  преобразовывать простые предложения в сл/подч. с придаточными места 

- разграничивать сл/подч. предложения с придаточными места, определительными и 

изъяснительными 

- преобразовывать простые предложения в сл/подч. с придаточными причины 

- правильно ставить знаки препинания 

- соотносить видо-временные формы глаголов – сказуемых в главном и придаточном 

предложениях 

- преобразовывать простые предложения с обособленными обстоятельствами 

(деепричастными оборотами) в сложносочинённые предложения с придаточными времени при 

построении текстов-рассуждений 

- умение производить устный и письменный синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений, составлять их схемы.  

- умение заменять придаточные части сложноподчиненных .предложений причастными, 

деепричастными оборотами и наоборот 

- различать однородное и неоднородное соподчинение придаточных и ставить в предложениях 

знаки препинания 

- употреблять в речи сложносочинённые предложения с параллельным подчинением 

придаточных частей 

- ставить знаки препинания между однородными придаточными, соединёнными 

соединительными и разделительными союзами и, да (и), или 

- составлять схемы предложений с параллельным, последовательным, со смешанным 

подчинениями 

- ставить знаки препинания при стечении двух подчинительных союзов что если…, то; что 

хотя, но и др. 

 

Бессоюзные предложения  

уметь: 

- выражать различные смысловые отношения с помощью бессоюзных сложных предложений 

- преобразовывать союзные сложные предложения в бессоюзные 



- правильно интонировать бессоюзные сложные предложения и ставить знаки препинания в 

них 

 

Способы передачи чужой речи  

уметь: 

- правильно интонировать предложения с прямой речью и ставить в них знаки препинания 

- преобразовывать сложноподчиненные предложения  с придаточными изъяснительными в 

предложения с прямой речью 

- умение заменять прямую речь косвенной и наоборот 

- вести диалог и правильно его интонировать 

- ставить знаки препинания в диалоге 

 

Текст. Сложная синтаксическая конструкция. 

 уметь: 

- делить текст на сложные синтаксические целые 

- определять микротемы 

- выписывать из изучаемых художественных произведений или других источников сложные 

синтаксические целые и указывать в них микротемы 

- выделять абзацы в письменной речи 

- устанавливать границы абзацев и сложных синтаксических целых 

 

Аудирование и чтение: 

 Понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе (речь диктора по 

радио, телевидения, официального лица и др.); 

 Читать тексты разных стилей и жанров; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое); 

 Пользоваться словарями разных типов, справочной литературой; 

Говорение и письмо: 

 Пересказывать (подробно, выборочно, сжато) прочитанный или прослушанный текст; 

 Создавать в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения устные и 

письменные тексты в форме монолога-описания, повествования, рассуждения, 

различные по стилю и жанру; 

 Вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы; диалог-дискуссию с 

аргументацией своей точки зрения; 

 Осуществлять основные виды информационной переработки текста (план, конспект); 

 Переводить на русский язык фрагменты из произведений родной литературы; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Осознания роли русского языка в жизни человека и общества; роли русского языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 Приобщения к русской и мировой культуре; 

 Официального и неофициального межличностного и межкультурного общения в 

социально-культурной, бытовой и учебной сферах; социальной адаптации; 

 Получения знаний по другим учебным предметам; 

 Развития навыков речевого самоконтроля, оценки своей речи с точки зрения 

правильности. 



 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – национальный язык русского народа, язык русской художественной 

литературы. Нормы  русского литературного языка. Единицы русского языка с национально-

культурным компонентом значения.  Нормы русского речевого этикета, его особенности в 

сопоставлении с речевым этикетом родного народа.  

Повторение изученного в VIII классе. 

 Словосочетание и предложение. Главные и второстепенные члены. Односоставные 

предложения.   

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. 

Нормы построения сложного предложения. Знаки препинания в конце сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.  

Сложноподчиненные предложения. 

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчинённых предложениях. Указательные 

слова в сложноподчиненном предложении. 

Виды сложноподчиненных предложений по значению. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными причины. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условными. Сложноподчиненные предложения с придаточными уступительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными, степени и образа 

действия. Сложноподчиненные предложения с последовательным подчинением. 

Сложноподчиненные предложения с неоднородным подчинением. Сложноподчиненные 

предложения с разным подчинением. 

 Сложная синтаксическая конструкция. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Порядок синтаксического разбора сложноподчиненных предложений 

Бессоюзные  предложения. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении.  Тире в бессоюзном сложном предложении Порядок синтаксического 

разбора бессоюзного сложного предложения. Сложные предложения с разными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью и знаки препинания в них. 

Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Диалог. Различение устной и письменной форм речи, диалога и монолога. Создание устных 

диалогических и монологических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуациями 

общения. Цитаты. Знаки препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Текст. Сложная синтаксическая конструкция. 



Сложная синтаксическая конструкция Нормы построения текста. Создание текстов, 

различных по типу, стилю и жанру.  

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

ними. Сложные синтаксические целые с цепной и параллельной связью. Порядок разбора 

текста Использование языковых  средств в соответствии с целями общения, особенностями 

ситуации. Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Повторение изученного за год. 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Музыка» 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Музыка 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

   - чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической  и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

   - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур  и религий; 

   - ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

   - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

  - компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознание и ответственное отношение к собственным поступкам; 

   - коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

   - участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

   - принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 



  Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющиеся   в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

   -  самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

  - самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   -  анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

   - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

   - определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

   - смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

   -  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

   - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

   - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и отражают:  

  - сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

общей духовной культуры; 

  - сформированность потребности в общении с музыкой для 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; 

  - развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а так же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 



воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

  - сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

 драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

  - воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

 - расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

 - 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; 

 - приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

 - сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

 

Содержание  учебного предмета 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, 

симфония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую 

жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа 

или легенды.Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 



(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный 

театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 

музыкальных образов.  Выявление общности и специфики жанров и выразительных 

средств музыки и литературы. 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве.  Исторические события в музыке: через 

прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Портрет в музыке 

и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. 

Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в 

музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Технологии» 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Технология 

Предметные результаты 

•называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

•описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

•оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

•проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

•проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

•читает элементарные чертежи и эскизы; 

•выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

•осваивает  технику обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

•применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

•строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

•получает  и анализирует опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

•получает и проанализирует опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 



•получает опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

•получает и анализирует опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

•получает и анализирует опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

• 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; 

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

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

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

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• 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. 



• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

•  эксплуатации составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники и информаци (включая Интернет); 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

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

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том  

числе с использованием традиций народного костюма; 



• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• 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; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 Метапредметные результаты:  

 етапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

           Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении 



 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 • умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 •  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

  •  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  •  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

  • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  • смысловое чтение;  

  • умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

•формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

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; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Учащийся  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 учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные  учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 •  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необ-ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

•  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

•  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 



 •  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• 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; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия : 

Учащиеся научатся: 

 •  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие   

 • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• 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 партнёра; 



• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру 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; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

Познавательные универсальные учебные: 

Учащиеся научатся: 

 • анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 •  выявлять причины и следствия простых явлений; 

 •  осуществлять сравнение и классификацию,  

самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; 

 •  строить логическое   рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

•  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

•  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её 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. 



Личностные результаты: 

  •  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 •формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 •формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 •формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

•формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 • осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;   

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 • овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 • овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  



 • формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 • развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 •  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 

 

1 Вводный урок.  

Вводный урок.  

Вводный инструктаж по технике безопасности.  

2ч 

2 Кулинария.   

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и 

кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены 

при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды ручным 

способом и в посудомоечных машинах. Применение моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья посуды. 

 Физиология питания.  

Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и 

углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Физиологические основы рационального питания. Современные данные о 

роли витаминов, минеральных солей и микроэлементов в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах; суточная потребность в витаминах, солях 

и микроэлементах. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. Понятие о пищевой ценности рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, ви-

таминов. Изменение содержания этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения 

живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных 

консервов. Органолептические и лабораторные экспресс-методы 

определения качества рыбы и рыбных консервов.  аркировка рыбных 

консервов и пресервов.  

Санитарные условия механической кулинарной обработки рыбы и 

рыбных продуктов. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание 

15ч 



соленой рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее 

размеров и кулинарного использования. Краткая характеристика 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении 

рыбных полуфабрикатов. 

 Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. Определение 

свежести рыбы органолептическими и лабораторными методами. 

Определение срока годности рыбных консервов. Оттаивание и механическая 

кулинарная обработка свежемороженой рыбы.  еханическая кулинарная 

обработка чешуйчатой рыбы. Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд 

из рыбы и морепродуктов. Определение качества термической обработки 

рыбных блюд. 

Блюда из птицы.  

Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Технология приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование для тепловой 

кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и 

оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. Определение 

качества термической обработки блюд из птицы. 

Блюда из мяса.  

Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности 

мяса. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения 

качества мяса. Условия и сроки хранения мяса и мясных полуфабрикатов. 

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой 

кулинарной обработки мяса.  

    Технология приготовления мясных блюд. Принципы подбора гарниров 

и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. Подача 

готовых блюд к столу. Определение качества мяса органолептическими 

методами. Определение качества мяса лабораторными методами. 

Приготовление мясных блюд (по выбору). Татарское национальное блюдо. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Сервировка стола. Этикет. 

 Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 

3 Оформление интерьера. Интерьер кухни, столовой.  

 Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для 

3ч 



приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Оформление интерьера эстампами, 

картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

 Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, 

салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и книг. Значение 

предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной 

культуры в современном искусстве.   

Комнатные растения в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. 

Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 

участков. Декоративное цветоводство. Эстетические требования к 

составлению букета. Символическое значение цветов. 

4 Создание изделий из текстильных материалов. Свойства 

текстильных материалов.  

 Способы получения и свойства натуральных и искусственных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 

нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды переплетений 

нитей в тканях.  еханические, физические, технологические, эксплуата-

ционные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых материалов. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических 

волокон. Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Элементы машиноведения. Назначение, устройство и принцип 

действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор толщины 

иглы и нитей в зависимости от вида ткани.  

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его 

разборки и сборки. Устройство и работа механизма двигателя ткани. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной 

строчки. 

Выполнение машинных швов. 

Конструирование швейных изделий. Современные направления моды.  

Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. 

Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с  

цельнокроеным рукавом. 

Расчет измерений для построения чертежа основы плечевого изделия с  

цельнокроеным рукавом. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с  цельнокроеным 

34ч 



рукавом. 

 Моделирование швейных изделий.  оделирование плечевой одежды. 

Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Художественное оформление народной одежды. Связь 

художественного оформления современной одежды с традициями народного 

костюма. Определение количества ткани на изделие. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Подготовка выкройки к  раскрою. Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на ткань. Выполнение раскладки выкроек на 

различных тканях. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек 

на деталях кроя. 

Раскрой плечевого изделия. 

Правила выполнения следующих технологических операций: обработка 

проймы и горловины;  обработка низа швейного изделия ручным и машин-

ным способами. Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и ис-

правление дефектов.  

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов. 

Отработка техники выполнения соединительных, краевых и отделочных 

швов на лоскутках ткани. Технология обработки горловины, подборта. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.  

Технология обработки нижнего среза изделия. Окончательная обработка 

нижнего среза изделия, окончательная отделка изделия. Стачивание деталей 

и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Художественные ремесла. Декоративно-прикладное искусство. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к 

традиционным праздникам.  

Отделка изделий вышивкой, тесьмой, изготовление сувениров к 

праздникам. Понятие о ритмической или пластической композиции, ее 

тональное решение. Симметричные и асимметричные композиции, их 

основные решения в построении. Роль композиции, колорита, фактуры 

материала в художественном выражении произведений декоративно-

прикладного искусства.   

Технология творческой и опытнической деятельности.   

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства края.  

Вязание крючком.  



Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

крючком, в современной моде. Инструменты и материалы для вязания 

крючком. Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и 

узора.  

Технология выполнения различных петель. Раппорт узора и его запись.  

Вязание на спицах.  

Ассортимент изделий, связанных на спицах.  атериалы и инструменты 

для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. 

Технология выполнения различных петель. 

5 

 

 

 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

Цикл жизни технологии.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания 

жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

7 ч 

6 

 

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

9ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической 

схеме.  одификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации. 

 оделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия, модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования,  настройки) рабочих инструментов, 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Промежуточная аттестация  в форме проектной работы. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Технологии» 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Технология 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к предметным, метапредметным и личностным  

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  

 



 

Предметные результаты.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 



технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 



 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 



 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 



 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 



 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 етапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 



читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 



определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 



данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 



проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 



модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Личностные результаты освоения ООП 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 



норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 



формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Содержание учебного предмета. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 



и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии.  атериальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической.  ашины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

 атериалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 



Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов.  едицинские 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 С И 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 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей.  етоды принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  



Логика проектирования технологической системы  одернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.  оделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта.  аркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации.  одернизация 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.  одификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 



требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 

 оделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта.  одернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
1.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

                                                           
 



                       Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения.Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в 

сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов 

на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Технологии» 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Технология 

Предметные результаты 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к предметным, метапредметным и личностным  

результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания  

Предметные результаты.  



Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 



 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку;изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 



 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

          - разработку плана продвижения продукта;проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

     Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 



 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 



 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 



 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 



 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 



читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 



технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 



данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 



проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 



модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Личностные результаты освоения ООП 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 



поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности) 

Содержание учебного предмета. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные технологии.  



История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 

с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 



транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 



конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 

технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательного й организации). 



Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 

его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
1.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

                       Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

                                                           
 



Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии 

в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «ИЗО» 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ИЗО 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 



Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты:  

–  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

_развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 



– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Учащиеся должны понимать: 

-значение древних корней народного искусства; 

-связь времён в народном искусстве; 

-место и роль декоративного искусства в жизни человека и общества в разные времена; 

-особенности народного (крестьянского) искусства России; 

-знать несколько разных промыслов, историю их возникновения и развития (Гжель, 

Жостово, Хохлама): 

-уметь различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времён: Египта, Древней Греции, средневековой Европы, эпохи барокко, классицизма; 

-представлять тенденции развития современного повседневного и выставочного 

искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

отражать в рисунках и проектах единство формы и декора (на доступном уровне); 

создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка народного 

искусства, современных народных промыслов (ограничение цветовой палитры, вариации 

орнаментальных мотивов) 

создавать проекты разных предметов среды, объединённых единой стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера определённой эпохи); 

объединять в индивидуально-коллективной работе творческие  усилия по созданию 

проектов украшения интерьера школы, или других декоративных работ, выполненных в 

материале. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное 

явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, 

трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею 

целостности мира в единстве космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также 

идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм. 

2. Связь времен в народном искусстве. Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных 

промыслов России, их истоки.  Главные отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, 

приемы письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм 

современных мастеров художественных промыслов. Единство материалов, формы и 

декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении 

определенных общностей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчеркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий 

жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое 

другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-

№ Тема раздела Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 9 

5 итого 35 



прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с 

материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — 

от замысла до воплощения. 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «ИЗО» 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ИЗО 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

      Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многобразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства ( натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический). 

  Художественный образ и художественно- выразительные средства(специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; формат и композиция.  

Изобразительное искусство в жизни человека (35 часов) 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» (8 ч) 

 Графика, живопись и скульптура - основные виды изобразительного искусства. 

Рисунок –основа мастерства художника. В основе живописи лежат цветовые отношения, 

свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холодные, цветовой контраст, 

насыщенность и светлота цвета). Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония 

цвета». Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Пятно как 

средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения.  Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка 

изображения. 

Цель: Изучение жанров и основных видов изобразительного искусства: графики, 

живописи и скульптуры. Знакомство с выразительными свойствами книжной графики, с 

портретной живописью и пейзажем – настроения, с графическими и живописными 

материалами; 

 развитие творческих способностей  и совершенствование навыков постижения средств в 

освоении разнообразных графических и живописных техник. Освоение фактуры мазка, 

выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность; 



 обогащение  опыта  восприятия и оценки произведений различных  жанров: натюрморт, 

портрет, и их выразительных возможностей,  формирование ценностно-смысловой 

компетенции.  

«Мир наших вещей. Натюрморт» (8 ч) 

 Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Многообразие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. 

Выполнение натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности 

натюрморта. Художественное познание: реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве» (10 ч) 

 Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции 

головы человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. Образ человека – 

главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. Портрет в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты.  

«Человек и пространство в изобразительном искусстве» (9 ч) 

 Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в  

разные эпохи. Виды перспективы в изобразительном  искусстве. Изображение пейзажа, 

организация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы 

города в истории искусства. Работа над графической композицией «Мой край». Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж 

– настроение. Природа в творчестве русских художников .Городской пейзаж.  

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 



    Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса (базовый уровень)  

 Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что  

учащиеся должны знать: 

- о месте и значении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена истории; иметь 

представления о множественности образных языков изображения и особенностях видения 

мира в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение в отечественной культуре веливих русских 

художников – пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их значении в 

создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами, 

обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 - видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного  изображений предмета  и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека; пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы;  



- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 

памяти; 

- создавать  творческие  композиционные работы в разных материалах с натуры, по 

памяти и по воображению; 

- активно  воспринимать  произведения  искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать  изобразительные метафоры и  видеть 

целостную картину мира, присущую  произведению искусства. 

 

 



Әдәби уку фәненнән эш программасына аннотация 

3сыйныф. 

“Әдәби уку”фәнен үзләштерүнең көтелгән нәтиҗәләре: 

 

Шәхескә юнәлтелгән  универсаль уку гамәлләре 
      үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын 

күрсәтү; 

үз мөмкинлекләреңне бәяләү, тормыш тәҗрибәсен куллану; 

дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен куллану; 

үз фикереңне әйтә белү; 

иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру; 

үз уңышларың-уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү; 

                        кече яшьтәге мәктәп баласы үзе  тел берәмлекләрен танып, таныш һәм 

таныш булмаганнарга бүлә белү; 

биремнәр системасында ориентлашырга  өйрәнү. 

 

Танып белү  универсаль уку гамәлләре : 

 

үзенә кирәкле информацияне таба белү; анализлый һәм  информацияне бәяли белү; 

логик фикерләү чылбырын төзү; 

тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү; 

мәгълүмат җиткерүче символларны уку; 

тормыш тәҗрибәсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст төзү; 

тәҗрибә куллану аша нәтиҗә чыгару; 

материаль объектлар (фишкалар) кулланып биремнәр үтәү; 

анализ, гомумиләштерү нигезендә нәтиҗә чыгару 

 

Регулятив (көйләгеч)  универсаль уку гамәлләре : 

көч һәм энергия туплау, конфликтларны һәм каршылыкларны чишү максатында 

ихтыяр көчен үстерү; 

белгәнне һәм белмәгәнне аера белү; 

үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, рәсемнәр ярдәмендә биремне үтәүнең дөреслеген 

тикшерү; 

эшләнәчәк эшкә мөстәкыйль максат куя белү; 

үз-үзеңне ихтыяр буенча көйләү; 

бәяләү нәтиҗәсен шартлы символик формада чагылдыру; 

дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен 

ачыклау; 

тормыш тәҗрибәсен куллану; 

үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя бирү; 

            укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара бәйләү. 

 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре : 

тыңлаучыларга аңлаешлы сөйләм төзү; 

күзаллау, фаразлау;  логик фикер йөртү осталыгы;     күршең белән хезмәттәшлек 

итү;    

фикерләү сәләтен үстерү, карарлар кабул итү һәм аны тормышка ашыру;  

үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык, аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау; 



җитмәгән мәгълүматны башкалардан сорашып белү; 

иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү 
 

Предметны өйрәнү буенча белем, күнекмә, осталык нәтиҗәләре 

-. Әсәрдәге сүзләрне дөрес итеп әйтеп,кычкырып һәм эчтән укый белү. 

- Шигырьләрне сәнгатьле итеп уку. 

-Әсәрнең мәгънәви кисәкләре арасында бәйләнешләрне ачыклау, төп фикерне билгеләү 

һәм аны үз сүзләрен белән әйтеп бирү. 

- Төрле авторларның 6-8 шигырен яттан сөйләү. 

- Кыска күләмле әсәрләрнең эчтәлеген сөйләү. 

- Тылсымлы һәм хайваннар турындагы әкиятләрне, мәсәлләрне аера белү. 

- Әсәрдәге төп геройны характерлау, төрле әсәр геройларына чагыштырмача 

характеристика бирә белү. 

-Укылган әсәрдән чагыштыру, җанландыру, контрастны  таба белү. 

- Сүзлекләрдән файдалану. 

-Аерым бер элементы буенча китапта ориентлашырга өйрәтү( авторы, исеме, “Эчтәлек” 

бите, иллюстрацияләр). 

- 4-5  татар, рус,чит ил классигының исемен ; 

- 4-5 хәзерге заман язучысы яки шагыйрьнең исемен,алар язган әсәрләрне һәм әсәрнең 

эчтәлеген; 

- үзенә иң ошаган авторның берничә әсәрен. 

 

Алынган белемнәрне көндәлек тормышта куллану 

- китапның төрле элементларына карап, эчтәлеген билгеләү; 

- мөстәкыйль рәвештә уку өчен китап сайлау; 

- укылган әсәр геройларын тасвирлап сөйләү; 

- сүзлекләрдән кирәкле мәгълүматны таба белү. 

 



Аннотация по предмету «ИЗО» 3класс. 

 

Планируемые результаты изучения курса по ИЗО : 

 

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных,  деятельностных  и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность  представлений о ведущих музеях 

России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 



– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

8 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

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

вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

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

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

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

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

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

кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 

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

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

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

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

пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

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

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта; 



- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Обеспечение личной безопасностив повседневной жизни (17) 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение 

пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи (2) 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (16) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 



Аннотация по предмету литературное чтение 3класс 
 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

       

Личностные результаты: 
-формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 
 

Метапредметные результаты: 

        Познавательные  учебные действия: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

 

 Коммуникативные учебные действия:  

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; 

      - находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

       

       Регулятивные учебные действия: 

     -осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; саморегуляция, выполнение учебных   действий устно; свободное 

ориентирование в содержании и заданиях учебника;планирование, контроль, коррекция 

работы. 



     - выполнение учебных действий в громко-речевой форме; принятие и сохранение 

учебной задачи. 

 

Предметные результаты 
-Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

-Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 

 



Аннотация по предмету математика 3класс. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты. 

          Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника  или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве. 

- смыслообразование, 

 

Метапредметные  результаты. 

          Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д.  

            

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;  

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 -выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем; 

 - выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 - выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться  

            -взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.    

            -донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

           - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

Предметные результаты:  

- читать и записывать все числа в пределах первых двух классов;сравнивать изученные 

числа и записывать результат; сравнения с помощью знаков(>, <, =);представлять 

изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых;производить вычисления столбиком 

при сложении и вычитании многозначных чисел;воспроизводить и применять 

сочетательное и распределительное свойства умножения;воспроизводить правила  умно-

жения и деления  с нулем и единицей;находить значения выражений в 2-4 действиях;; 

построить прямоугольник заданного периметра; построить окружность заданного 

радиуса;выполнять сложение и вычитание многозначных чисел столбиком; выполнять 

устно умножение двузначного числа на однозначное;выполнять устно деление 

двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 



-использовать калькулятор для проведения вычислений;чертить с помощью циркуля 

окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и диаметры; 

-измерять углы  в градусах с помощью транспортира. 

 



Аннотация по предмету музыка 3класс. 
 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Метапредметные результаты: 
  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; 



 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

 



     Аннотация к рабочим программам по предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

 

                                                            7  класс. 

Алгебра. 

Количество часов – 105 ч.  и 1 час из компонента. Всего- 140 часов,  в неделю - 6 

часов. (4 ч. алгебра, 2 ч. геометрия) 

УМК:  1. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А.Теляковского. - М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Предметные результаты  

      Ученик научится:   

Тождественные преобразования  

   Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем;  

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений.   

Уравнения   

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; решать системы несложных линейных уравнений; 

проверять, является ли данное число решением уравнения. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: составлять и решать линейные уравнения при решении 

задач, возникающих в других учебных предметах.   

Функции  

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  строить график линейной 

функции; проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков функций; находить значение аргумента по 

заданному значению функции в несложных ситуациях; определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи;  

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;  

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  

История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

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

историей.  

     Ученик получит возможность научиться:   

Тождественные преобразования  

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; выполнять преобразования 

целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия 

с многочленами (сложение, вычитание, умножение); выполнять разложение многочленов 

на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование 

формул сокращенного умножения; выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трехчлен;  

Уравнения   

Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; решать 

линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; решать несложные системы линейных уравнений с параметрами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные  

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений  при решении 

задач других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных уравнений и систем линейных уравнений  при 

решении задач других учебных предметов;  

выбирать  соответствующие  уравнения  или  их  системы  для  составления  

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  



Функции  

Оперировать понятиями: функция, график функции, способы задания функции; строить 

графики линейной, обратной пропорциональности.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 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; различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа;  

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

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 задач указанных типов; владеть основными методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации; решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы.  

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.  

История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.   

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  



• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера.  

Познавательные УУД:  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентности);  

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач.  

Коммуникативные УУД:  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы;  

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов;  

• слушать партнера;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Личностные результаты  



• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления;  

• представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы еѐ развития и значимость для развития цивилизации;  

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач;  

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

• вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов. Задач, решений, рассуждений.  

 

Содержание учебного предмета  

Тождественные преобразования.  

Числовые и буквенные выражения. 

 Выражения с переменными. Значение выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных.   

Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.   

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращѐнного умножения.  
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.    

Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений.   

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром.  

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.   

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений  с двумя переменными. Решение системы уравнений. Методы 

решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Системы линейных уравнений с параметром.  



 Решение текстовых задач. Задачи на все арифметические действия. 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.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические 

и графические методы).  

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. 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.  

Статистика.    

Табличное представление данных, извлечение информации из таблиц. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.   

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Зарождение алгебры в недрах арифметики. 

Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Математика в 

развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, 

А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.  



АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

Иностранный язык (английский) 

Класс 2 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:68 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

УМК: «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. Москва Express Publishing «Просвещение». 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению. 

Планируемые результаты освоения: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные и проверочные 

работы, контрольные работы. 

Структура к рабочей программе: 

• Титульный лист (название программы). 

• Планируемые результаты освоения программы по английскому языку во 

2 классе  

• Содержание учебного предмета  

• Календарно-тематическое планирование 

 

 

 



Содержание учебного предмета   

№ Тема 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

1. Знакомство 

 

Знакомство 

 (с одноклассниками, учителем: имя, возраст).  

Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

10 ч 

2. Я и моя 

семья 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.  

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения.  

16 ч 

3. Мир моих 

увлечений 

Мир моих увлечений.  Игрушки.  

Выходной день (в цирке, кукольном театре), 

каникулы.  

14 ч 

4. Я и мои 

друзья 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 4ч 

4 ч 

5. Моя школа Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

 

6 ч 

6. Мир вокруг 

меня 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

8 ч 

7. Страна/стр

аны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна. 

Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во 

время совместной игры). 

5 ч 

 

 

 

5 ч 



Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование   

УМК «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

Москва Express Publishing «Просвещение» 2011 г 

№ 
Изучаемый раздел, тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

Планируем

ые сроки 

Фактические 

сроки 

1 Знакомство (с учителем, одноклассниками: имя, 

фамилия, возраст, класс) 

1   

2 Знакомство с буквами английского алфавита. Мои 

буквы Животные. ( А- H) 

1   

3 Знакомство с буквами английского алфавита. Мои 

буквы ( I – G) 

1   

4 Знакомство с буквами английского алфавита. Мои 

буквы. (R – Z) 

1   

5 Знакомство с буквосочетаниями (SH, CH) 1   

6 Знакомство с буквосочетаниями (TH, PH) 1   

7 Знакомство Заглавные и строчные буквы 1   

8 Знакомство (главные герои учебника ) 1   

9 Приветствие, прощание( с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

1   

10  Модуль 2. Я и моя семья: 

Члены семьи, приветствие, имена, прощание 

1   

11 Члены семьи, их имена, внешность. Цвета. 1   

12 Модуль 3 

Мир вокруг меня! Мой дом/квартира! 

1   

13 Мир вокруг меня: названий цветов и предметов 

мебели 

1   

14 Мир вокруг меня: комнаты в доме 1   

15 Мой дом! Части дома 1   

16 Мой дом: названия комнат, интерьера, их размер. 1   

17 Мой дом: Краткие ответы. 1   

18 Мой дом: 1   



 

Буква е в закрытом слоге и буквосочетание ее 

19 Мир вокруг меня. Сады в Великобритании и сады в 

России. 

1   

20 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке. 

Сказка «Городская мышка и сельская мышка».        

( Часть 1) 

1   

21 Мой дом, моя семья. Подготовка к контрольной 

работе. 

1   

22 Контрольная работа по теме «Моя семья».  1   

23 Работа над ошибками. Модуль 2 Семейные 

праздники. Мой день рождения.  

1   

24 Я и моя семья: Числительные от 1 до 10 1   

25 Покупки в магазине. Основные продукты 

питания. 

1   

26 Моя любимая еда. 1   

27 Я и моя семья. Выражение «Я не люблю». 1   

28 Моя любимая еда. Правило чтения буквы с. 1   

29 Административная контрольная работа за 1 

полугодие 

1   

30 Работа над ошибками. Моя любимая еда. Обычная 

русская еда.  Традиционная татарская кухня 

1   

31 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке. Сказка «Городская 

мышка и сельская мышка». ( Часть 2) 

1   

32 Я и моя семья. Подготовка к проверочной работе. 1   

33 «Мой день рождения». Проверочная работа.  1   

34 Модуль 3  Я и мои друзья. Животные. 1   

35 Любимое домашнее животное: имя, что умеет 

делать. 

1   

36 Я и мои друзья Глаголы движения. 

Вопросительные предложения с глаголом «могу». 

1   

37 Я и мои друзья. Активизация глаголов движения и 

глагола “can. can’t ” 

1   

38 Выходной день:  в цирке, зоопарке. 1   



39 Мир моих увлечений. Буква i  на примере 

изученных слов 

1   

40 Мои увлечения и хобби. Проект «Я умею». 1   

41 Страна и страны изучаемого языка и родная страна. 

Любимые домашние животные  Великобритании и 

России. 

1   

42 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке.  Сказка «Городская 

мышка и сельская мышка». ( Часть 3) 

1   

43 Я и мои друзья.  Подготовка к проверочной работе. 1   

44 Мир животных». Проверочная  работа     

45 Модуль 4 Мир моих увлечений.  Мои игрушки. 1   

46 Мир моих увлечений.  Предлоги места 1   

47 Внешность. Описание внешности друга. 1   

48 Мир моих увлечений. Отрицательные предложения 

с глаголом «иметь». 

1   

49 Я и мои друзья. Подготовка к проверочной работе. 1   

50 Контрольная работа по теме «Мои игрушки».  1   

51 Работа над ошибками. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. Сказка «Городская мышка и сельская 

мышка».( Часть 4) 

1   

52 Страна и страны изучаемого языка и родная 

страна. Любимые игрушки британских детей 

1   

53 Внешность. Правила чтения буквы у. 1   

54 Страна и страны изучаемого языка и родная страна. 

Традиционные татарские игрушки. 

1   

55 Покупки в магазине. Старинные русские игрушки. 1   

56 Модуль 5 Мои каникулы. Каникулы - время 

приключений. 

1   

57 Покупки в магазине: одежда, обувь. 1   

58 Мир вокруг меня. Погода в России и РТ. 1   

59 Мир вокруг меня . Настоящее длительное время. 1   

60 Любимое время года. Времена года: осень, зима, 

весна, лето. 

1   

61 Любимое врем года. Правила чтения букв с и k 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

62 Пишем о каникулах. Мое портфолио.  1   

63 Страна и страны изучаемого языка и родная 

страна. Общие сведения. Традиционные места 

отдых в Великобритании и в России.  

1   

64 Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке. Сказка «Городская 

мышка и сельская мышка».( Часть 5) 

1   

65 Промежуточная аттестация. Административная  

итоговая контрольная работа 

1   

66 Работа над ошибками. Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (во время совместной 

игры,). 

1   

67 Страна и страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности РТ. 

1   

68 Страна и страны изучаемого языка и родная страна. 

Повторение и обобщение пройденного материала. 

1   



К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

Иностранный язык (английский) 

Класс 3 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:68 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

УМК: «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. Москва Express Publishing «Просвещение». 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению.  

Планируемые результаты освоения: 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический 

кругозор; 

 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные работы, 

контрольные работы, модульное тестирование . 

Структура к рабочей программе: 

• Титульный лист (название программы). 

• Планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку в 3 классе 

• Содержание учебного предмета 

• Календарно-тематическое планирование 

 

 

Содержание учебного предмета 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование   

№ 

Наименование 

раздела 

 

Кол-во 

часов Содержание учебного предмета 

1 Знакомство. 4 ч С одноклассниками, учителем. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз речевого этикета).  

2 Я и моя семья. 10 ч Члены семьи, их имена, возраст, внешность. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: Рождество. Подарки. 

3 Мир моих 

увлечений. 

9 ч Мои любимые занятия.. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке). 

 

4 Я и мои друзья. 12 ч Увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

 

5 Моя школа. 9 ч Учебные предметы, школьные принадлежности.  

6 Мир вокруг меня. 8 ч Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

11 ч 

 

 

5 ч 

 

Общие сведения: название, столица.Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 



УМК «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

Москва Express Publishing «Просвещение» 2012 г 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

Планируе

мые сроки 

 

Фактически

е сроки 

1. Знакомство. (с одноклассниками,учителем, имя, 

фамилия). 

1   

2. Каникулы. Приветствие, прощание. 1   

3. Модуль 1. Школьные дни. Школьные 

принадлежности 

1   

4. Моя школа: Числительные от 11 до 20. Входная 

контрольная работа. 

1   

5. Учебные предметы 1   

6. Моя школа: Геометрические фигуры 1   

7. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

8. Страна изучаемого языка и родная страна. Школы в 

Великобритании и начальная школа в России.  

1   

9. Мои любимые школьные предметы.  1   

10. Моя школа. Развитие навыков говорения. 1   

11. Модуль 2.  Я и моя семья. Члены семьи 1   

12. Имена членов семьи. Буква «А» в открытом и 

закрытом слоге 

1   

13. Возраст членов семьи, внешность.  Презентация  

грамматического явления. Говорение 

1   

14. Я и моя семья Аудирование. 1   

15. Моя школа. Теперь я знаю!   1   

16. Контрольная работа по темам: «Моя семья», 

«Школьные дни» 

1   

17. Работа над ошибками. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). «Игрушечный 

солдат» 

1   

18. Страна изучаемого языка и родная страна.Семья за 

рубежом. Семьи в России.  

1   



19. Модуль 3. Все, что я люблю. Еда и напитки 1   

20. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Глагол like в настоящем простом времени. 

1   

21. Моя любимая еда. Употребление some и any 1   

22. Моя любимая еда. Что у нас на завтрак. 1   

23. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

24. Страна изучаемого языка и родная страна. Знакомство 

с традиционными блюдами британской,  русской, 

татарской кухни. 

1   

25. Моя любимая еда. Теперь я знаю! 1   

26. Моя любимая еда. Проверочная работа 1   

27. Модуль 4. Заходи поиграть! Мир моих увлечений. 1   

28. Мир моих увлечений.Указательные местоимения 1   

29. Мир вокруг меня. Предметы в комнате 1   

30. Административная контрольная работа  1   

31. Работа над ошибками. Мир моих увлечений. Мои 

любимые игрушки. 

1   

32. Я и моя семья. Семейные праздники.  1   

33. Я и моя семья. Все любят подарки.  1   

34. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

35. Модуль 5. Пушистые друзья. Мое любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер. 

1   

36. Я и мои друзья. Уход за домашними животными 1   

37. Любимые домашние животные  Великобритании, 

России и Татарстана. 

1   

38. Мое любимое животное.Что умеют делать. 

Числительные от 30 до 50 

1   

39. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

40. Выходной день в цирке.  Театр Дурова в Москве. 1   

41. Я и мои друзья. Теперь я знаю!  1   

42. Я и мои друзья. Проверочная работа. 1   



 

 

43. Модуль 6 Дом, милый дом! Мой дом/квартира. 1   

44. Комнаты в доме (название, их размер) предлоги места. 1   

45. Мир вокруг меня.   Предметы мебели и интерьера. 1   

46. Моя комната. Структуры“There is/There are”. 1   

47. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

48. Страна изучаемого языка и родная страна. Дома в 

Британии и России. 

1   

49. Контрольная работа по теме «Дом, милый дом».  1   

50. Работа над ошибками. Мир вокруг меня. Теперь я 

знаю! 

1   

51. Модуль 7 Выходной! Мир моих увлечений. 1   

52. Наш выходной день. Мои любимые занятия. 1   

53. Мир моих увлечений. Мой лучший друг. 1   

54. Выходной день в парке. 1   

55. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

56. Мир моих увлечений. Как мы проводим свободное 

время.  

1   

57. Страна изучаемого языка и родная страна Увлечения 

российских школьников.  

1   

58. «Мир моих увлечений».Проверочная работа. 1   

59. Модуль 8 День за днем! Мой день (Распорядок дня) 1   

60. Мой день (домашние обязанности). 1   

61. Страны изучаемого языка и родная страна . Время в 

разных странах. 

1   

62. Мой выходной день . 1   

63. Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). «Игрушечный солдат» 

1   

64. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1   

65. Работа над ошибками. Семейные праздники(новый 

год, рождество) в России, Великобритании и РТ. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

Иностранный язык (английский) 

66. Страна изучаемого языка и родная страна.  Любимые 

российские и  американские мультфильмы. 

Повторение.  

1   

67. Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Повторение. 

1   

68. Мир моих увлечений: хобби, совместные занятия. 

Повторение. 

1   



Класс  4 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:68 

Всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 

УМК: «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. Москва Express Publishing «Просвещение». 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное 

развитие личности обучаемого, подготовка его к межкультурному 

общению. 

Планируемые результаты освоения: 

 приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

 освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический 

кругозор;  

 овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы. 

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные работы, 

контрольные работы, модульное тестирование и т.д. 

Структура к рабочей программе: 

• Титульный лист (название программы). 

• Планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку в 4 классе 

• Содержание учебного предмета 

• Календарно-тематическое планирование  
Содержание учебного предмета 

№ 

Наименование 

раздела 

 

Кол-во 

часов Содержание учебного предмета 



Приложение № 2 

Календарно-тематическое планирование   

УМК «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

Москва Express Publishing «Просвещение» 2012 г 

1 Знакомство. 1 С персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета).  

2 Я и моя семья. 22 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / 

Рождество. Подарки. 

3 Мир моих 

увлечений. 

12 Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

 

4 Я и мои друзья. 4 Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

5 Моя школа. 2 Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

6 Мир вокруг меня. 8 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна. 

18 Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во 

время совместной игры, в магазине). 



 

№ 
Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

Календарные сроки 

Планируемы

е сроки 

 

Фактические 

сроки 

1. Вводный модуль. Знакомство. Приветствие.  

Прощание 

1   

2. Моя школа: учебные предметы, школьные 

принадлежности 

1   

3. Модуль 1. “Семья и друзья» Я и моя семья. 

Описание внешности и черты характера 

1   

4. Моя семья. Предметы повседневного обихода. 

Предлоги места.  Входная контрольная работа. 

1   

5. Я и мои друзья. Увлечения, хобби. 1   

6. Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. 1   

7. Знакомство с персонажами детских произведений. 

Сказка «Златовласка и три медведя».  

1   

8. Страны изучаемого языка. Общие сведения: 

названия, столицы. Столицы Великобритании, 

России и РТ. 

1   

9. Родная страна. Города-миллионеры. Мой город. 1   

10. «Семья и друзья». Проверочная работа 1   

11. Модуль 2. “Рабочий день”. Мир вокруг меня. 

Мой город. Моя деревня. Различные учреждения 

1   

12. Мир моих увлечений. Чтение букв “e, i,u”.Наречия 

частотности. Название профессий. 

1   

13. Увлечения членов семьи различными видами 

спорта. 

1   

14. Мои любимые занятия. Структура have to/ don’t 

have to. 

1   

15. Контрольная работа №1 по теме «Рабочий 

день». 

1   

16. Работа над ошибками. Мечты о профессиях 

российских и татарстанских учащихся. 

1   

17. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников. Сказка «Златовласка и три медведя». 

1   



 

 

18. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Типичный день из жизни американских и 

российских школьников. 

1   

19. Виды спорта и спортивные игры. Время. 

Популярные виды спорта в России и Рт. 

1   

20. Модуль 3. “Любимая еда”. Элементарные нормы 

речевого этикета за столом. 

1   

21. Покупки в магазине: основные продукты питания. 

Слова, обозначающие количество. 

1   

22. Я и моя семья. Национальные блюда. 1   

23. Покупки в магазине. Элементарные нормы 

речевого этикета. Диалог этикетного характера. 

1   

24. Литературные персонажи популярных детских 

книг. Сказка «Златовласка и три медведя». (Часть3) 

1   

25. Страна изучаемого языка. Знакомство с 

традиционными   десертами  Англии и России и 

Татарстана. 

1   

26. Популярные русские и татарские лакомства. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

27. «Любимая еда». Проверочная работа.   1   

28. Административная контрольная работа за 1 

полугодие 

1   

29. Работа над ошибками. Модуль 4. “В зоопарке” 

Животные и их действия. Времена Present Simple, 

Continuous. 

1   

30. Животные в зоопарке.  Времена Present Continuous 

и Present Simple. 

1   

31. Выходной день в зоопарке.. Модальный глагол: 

Must/mustn’t. 

1   

32. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

1   

33. Мир вокруг меня. Природа. Заповедники и 

животный мир Великобритании России и РТ. 

1   

34. Дикие и домашние животные. Подготовка к 

проверочной  работе. 

1   

35. «В зоопарке». Проверочная работа.  1   



36. Модуль 5. “Распорядок дня" Распорядок недели. 

Домашние обязанности 

1   

37. Мой день. Распорядок дня. 1   

38. Распорядок дня. Прилагательные чувств и 

состояния. 

1   

39. Распорядок дня. Подарки. Открытки. 1   

40. Произведение детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке. Сказка «Златовласка и три 

медведя». (Часть5) 

1   

41. День рождения в Англии. Некоторые формы 

речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (во время 

совместной игры). 

1   

42. День города в России и в Татарстане. Подготовка 

к проверочной работе. 

1   

43. «Распорядок дня». Проверочная работа.  1   

44. Модуль 6. “ Фольклоры стран ”  Мои любимые 

занятия, сказки, комиксы. 

1   

45. Дом: предметы мебели и интерьера. Употребление 

Past Simple в утвердительной форме. 

1   

46. Мои любимые занятия. Образование  

вопросительных и отрицательных форм в Past 

Simple. 

1   

47. Спортивные игры. Некоторые важные 

исторические события. Важные исторические 

даты. Употребление Past Simple 

1   

48. Произведение детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке. Сказка «Златовласка и три 

медведя».  

1   

49. Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. 1   

50. Контрольная работа №3 по теме « Мир моих 

увлечений»  

1   

51. Работа над ошибками. Мои любимые сказки. 

Персонажи русских и татарских народных сказок. 

1   

52. Модуль 7. “Памятные дни” Мой выходной день. 1   

53. Я и мои друзья. Совместные занятия. 1   

54. Я и мои друзья Превосходная степень 

прилагательных. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Класс 5 

55. Закрепление  Я и мои друзья. Совместные занятия. 1   

56. Литературные персонажи популярных детских 

книг .Сказка «Златовласка и три медведя». 

1   

57. Выходной день в парке  аттракционов  

Великобритании. Достопримечательности 

Казани. 

1   

58. Выходные с родителями. Подготовка  к 

проверочной работе. 

1   

59. «Памятные дни». Проверочная работа.  1   

60. Модуль 8  Места, которые стоит посетить! 

Путешествия в различные страны во время каникул 

1   

61. Мой лучший выходной день в году. 1   

62. Погода в родном крае.  Покупка одежды и обуви 

для отдыха. 

1   

63. Скоро каникулы. 1   

64. Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. 1   

65. Административная контрольная работа за 2 

полугодие. Промежуточная аттестация 

1   

66. Работа над ошибками. Литературные персонажи 

популярных детских книг .Сказка «Златовласка и 

три медведя». 

1   

67. Письмо зарубежному другу. Повторение. 1   

68. Итоговый урок.  Семейные праздники: новый год, 

рождество. Повторение. 

1   



Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:105 

Всего – 105 часов, в неделю – 3 часа 

УМК: «Английский в фокусе» авторы: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению. 

Планируемые результаты освоения: 

 расширят языковой запас активной лексики согласно тематике устного 

общения; усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие и т.д.); 

 сформируют мотивацию к изучению иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык»; осознать возможности самореализации средствами иностранного 

языка 

 осуществлят общение на английском языке согласно коммуникативно-

речевым ситуациям; 

 с умеют адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 ознакомяться с детскими зарубежными фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке. 

Формы текущее контроля: опрос, модульное тестирование и 

контрольные работы. 

Структура к рабочей программе: 

• Титульный лист (название программы). 

• Планируемые результаты освоения программы по английскому 

языку в 5 классе 

• Содержание учебного предмета 

• Календарно-тематическое планирование 
 

Содержание учебного предмета 

№  

 

Перечень и название 

раздела  

Краткое содержание учебной темы Кол-во 

часов для 

изучение 



раздела, 

темы 

1. Я и Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

 

4 ч 

2. Я и Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

 

6 ч 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. Крупные магазины РТ. Музеи 

РТ. Оживленные места РТ. 

 

10 ч 

4. 

 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Правила гигиены. 

10 ч 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. Универсиада в Казани. 

Олимпийские чемпионы РТ 

5 ч 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Школьная жизнь в РТ. Моя школа 

 

15 ч 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 

5 ч 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

10 ч 

9.  Окружающий мир  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. Растения 

и животные РТ. Красная книга РФ и РТ. 

 

15 ч 

10. Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, 

5 ч 



 радио, Интернет. 

 

11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. климат в Великобритании и 

РТ. Население. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди  страны 

изучаемого и родного языка и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Родная республика - Татарстан. Столица и 

крупные города республики. 

20 ч 

                           

 

  Приложение №2  

                                         Календарно-тематическое планирование  

УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, "Английский в 

фокусе" (Spotlight): Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. - 4-е изд., Москва, "Просвещение", 2014.   

Publishing: Просвещение, 2013) 

 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Календарные сроки 

Планируе

мые сроки 

Фактические 

сроки 

1 Страны изучаемого языка. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

1   

2 Мои друзья. Английский алфавит. A-H. 1   

3 Лучший друг/подруга. Английский алфавит. I-R. 1   

4 Мои друзья. Английский алфавит. S-Z. 1   

5 Мои друзья. Английский алфавит. Входная 

контрольная работа. 

1   

6 Мои друзья. Числительные от 1 до 10. Имена: 

английские, татарские и русские. 

1   

7 Мой друг. Цвета. 1   



 

8 Межличностные взаимоотношения с друзьями. 

Глаголы места. 

1   

9 Школа. Школьные принадлежности. 1   

10 Школа. Фразы, употребляемые на уроке. 1   

11 Изучаемые предметы и отношение к ним. 1   

12 Школьное расписание. Образование в 

Великобритании. 

1   

13 Школьная жизнь. Числительные 11 – 20. 

Образование в России. 

1   

14 Школьная жизнь. Личные местоимения. Глагол 

«быть». 

1   

15  Любимые школьные предметы. 1   

16 Школы в Англии, России, Татарстане. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

1   

17 Школьная жизнь. Приветствия. Школьная жизнь в 

РТ. 

1   

18 Школа. Повторение изученной лексики и 

грамматического материала. 

1   

19 Контрольная работа № 1 по теме «Школа». 1   

20 Работа над ошибками. Страны и национальности. 1   

21 Путешествие по странам изучаемого языка. 

Глагол «иметь». 

1   

22 Поход по магазинам. Мои вещи. Подарки на день 

рождения. 

1   

23 Моя коллекция. Множественное число 

существительных. 

1   

24 Поход по магазинам. Сувениры из Великобритании, 

России и Татарстана. 

1   

25   Культурные особенности нашей страны. 1   

26 Каникулы в Великобритании. Сувениры. 1   

27 Поход по магазинам. Покупка сувениров. Родная 

республика Татарстан. Столица и крупные города 

республики. 

1   

28 Страны изучаемого языка. 

 Их географическое положение. 

1   

29 Страны изучаемого языка. 1   



Повторение изученной лексики и грамматического 

материала. 

30 Самостоятельная работа   по теме « Страны 

изучаемого языка». 

1   

31   Жизнь в городе (сельской) местности.  Дом.   

Порядковые числительные. 

1   

32 Жизнь в городе (сельской) местности.  Типы жилья. 1   

33  Комнаты. Мебель. 1   

34  Мой дом. Грамматический оборот «там есть». 1   

35 Моя спальня. 1   

36 Типичный английский дом. 1   

37 Старые русские дома. Описание дома. 1   

38 Мой дом-моя крепость.  1   

39 Жизнь в городе (сельской) местности.  Повторение 

изученного материала. 

1   

40 Контрольная работа № 2  по теме « Жизнь в 

городе (сельской) местности». 

1   

41 Работа над ошибками. Моя семья. 1   

42 Моя семья.Части речи. Местоимения. 1   

43 Внешность. Кто есть кто? 1   

44 Описание внешности. Притяжательный падеж 

существительных. 

1   

45 Выдающиеся люди страны изучаемого и родного 

языка и их вклад в науку и мировую культуру. 

1   

46 Американские семьи. Симпсоны – ТВ семья. 1   

47 Досуг и увлечения. Личные и семейные увлечения, 

популярные в России 

1   

48 Внешность людей. 1   

49 Взаимоотношения в семье. 1   

50 Моя семья. Повторение изученного материала. 1   

51 Самостоятельная работа   по теме  

«Моя семья». 

1   

52 Животные. Домашние животные. 1   

53 В зоопарке. Красная книга РТ и РФ. 1   

54 Мой питомец. Простое настоящее время. 1   



 

55 Пушистые друзья. Коала. Защита окружающей 

среды. 

1   

56 Животный мир  и растительный мир страны 

изучаемого и родного  языка. Растения и животные 

РТ. 

1   

57 Животные Индии. Посещение ветеринара. 1   

58 Жизнь насекомых. Проблемы экологии. 1   

59 Самостоятельная работа   по теме «Животные». 1   

60 Здоровый образ жизни. Распорядок дня. 1   

61 Здоровый образ жизни. Наречия частотности. 

Предлоги. 

1   

62   Мир профессий.  Проблемы выбора профессии. 1   

63 Мир профессий. Настоящее длительное время. 1   

64 Режим отдыха. Мои выходные. 1   

65 Достопримечательности Великобритании.  

Биг Бен. Достопримечательности Москвы, Казани. 

1   

66 Выдающиеся люди. Дети-знаменитости России. 1   

67 Режим труда и отдыха.   1   

68 Здоровый образ жизни. Повторение изученного 

материала 

1   

69 Самостоятельная работа   по темам « Здоровый 

образ жизни», «Мир профессий». 

1   

70 Погода. Времена года. 1   

71 Погода. Месяцы. 1   

72 Времена года. Погода. Одежда. 1   

73 Досуг и увлечения. Виды отдыха. Сравнение 

настоящего простого времени с настоящим 

длительным. 

1   

74 Досуг и увлечения в разную погоду. 1   

75 Погода. Климат на Аляске. Климат в России, 

Татарстане. 

1   

76   Контрольная  работа  № 3 по теме «Погода». 1   

77 Работа над ошибками. Поход по магазинам. Размеры 

одежды. Покупка одежды. 

1   

78 Погода. Родная страна.  1   



 

79   Праздники. Памятные даты и исторические 

события.  

1   

80 Питание. Еда, напитки. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные. 

1   

81 Праздничная еда. Понятие «много».  День рождения. 1   

82 Традиции и обычаи  страны изучаемого языка и 

родной страны.  

1   

83 День Благодарения.Национальные праздники в 

Великобритании, США, России, РТ.  

1   

84 Здоровое  питание. В кафе. Отказ от вредных 

привычек. 

1   

85 Здоровый образ жизни. Правила гигиены. 1   

86 Самостоятельная работа   по теме «Праздники». 1   

87 Досуг и увлечения. Виды отдыха. 1   

88 Поход по магазинам. Глагол «быть» в простом 

прошедшем времени. Карманные деньги.  

1   

89 Досуг в городе. Прошедшее время правильных 

глаголов. Крупные магазины в РТ. 

1   

90 Досуг и увлечения. Кино. 1   

91 Виды отдыха. Лестер – сквер –центр отдыха в 

Лондоне. Оживленные места в России и РТ. 

1   

92 Музеи России: Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

Музеи РТ. 

1   

93 Досуг и увлечения. Ориентирование. Как пройти…? 

Оживленные места РТ. 

1   

94 Досуг и увлечения. Британские монеты. Валюта 

Великобритании и России. 

1   

95 Самостоятельная работа   по теме « Досуг и 

увлечения». 

1   

96 Путешествия по миру. Транспорт. 1   

97 Каникулы на море. Будущее время. 1   

98 Здоровый образ жизни. Болезни. Написание записки. 1       

99 Путешествие по странам изучаемого языка. 

Шотландии. 

1   

100 Промежуточная аттестация. Контрольная работа.    

101 Работа над ошибками.  Виды отдыха. Поход. 

Повторение.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

102 Виды отдыха. Путешествия. Аренда велосипеда. 

Повторение. 

1   

103 Спорт. Виды спорта.  Повторение. 1   

104 Средства массовой информации. Роль средств   

массовой информации в жизни общества.  

Повторение. 

1   

105 Каникулы. Летний лагерь в России. Повторение. 1   



Класс 6 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:105 

Всего – 105 часов, в неделю – 3 часа 

УМК: «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. Москва Express Publishing «Просвещение»  

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению. 

Планируемые результаты освоения: 

 поймут страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

 расширят языковой запас активной лексики согласно тематике устного 

общения; усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие и т.д.); 

 осуществлят общение на английском языке согласно коммуникативно-

речевым ситуациям; 

 составлять и представлять небольшие проекты; 

 сформируют коммуникативную иноязычную компетенцию (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогатят активный и потенциальный словарный запас, развить у 

обучающихся культуру владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и  письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

 

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные и контрольные 

работы. 

Структура к рабочей программе: 

 Титульный лист (название программы).  

 Планируемые результаты освоения программы по английскому языку в 

6 классе  

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование  
                                             Содержание учебного предмета 

№ Перечень и название 

раздела  

Краткое содержание учебной темы Кол-во 

часов для 

изучение 



раздела, 

темы 

1. Я и Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

 

3 ч 

2. Я и Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

 

7 ч 

3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.  

9 ч 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

10 ч 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. Универсиада в Казани.  

6 ч 

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Школьная жизнь в РТ. Моя 

школа 

 

15 ч 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 

4 ч 

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. Правила вождения в моей 

стране.  

8 ч 

9. Окружающий мир  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Защита окружающей среды в РТ. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. Растения и 

животные РТ. Экология родного края. 

18 ч 

10. Средства массовой 

информации 

 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение,радио, Интернет. 

5 ч 

11. Страны изучаемого 

языка и родная страна 

 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы, праздники. Климат. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, 

20 ч 



традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру ( РФ и РТ). 

Родная республика - Татарстан. Столица и 

крупные города республики. Знаменитые улицы 

РТ. 

 

Календарно- тематическое планирование 

УМК Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс - Spotlight 6 класс, М.:Просвещение, 

2017. 

 

№ Наименование тем и разделов Количест

во часов 

Календарные  сроки 

Планируемые 

сроки 
Фактиче

ские 

сроки 

1 Вводный урок. Летние каникулы. Моя семья. 1   

2 Члены семьи.  Взаимоотношения в семье.  1   

3 Описание внешности и характера. Форма 

удостоверения личности. 

1   

4 Запись в библиотеку. Притяжательные местоимения.  1   

5 Страны и национальности.  Великобритания. 1   

6 Страна изучаемого языка. Родная страна и культурные 

особенности. 

1   

7 Родная страна. Семьи в России. Входная контрольная 

работа. 

1   

8 Межличностные взаимоотношения. Знакомство, 

приветствия. 

1   

9 Вселенная и человек. Наша планета- Земля. 1   

10 Я и моя семья. Самостоятельная работа по темам «Моя 

семья. Страны изучаемого языка» 

1   

11 Памятные даты. Праздники. День рождения. Предлоги 

времени. 

1   

12 Времена года и месяцы. Предлоги времени. 1   

13 Мой дом. Предлоги места. 1   

14 План моей комнаты 1   

15 Городская/сельская среда проживания школьников . 

Мой микрорайон. 

1   

16 Страна изучаемого языка.  Знаменитые улицы 

Лондона. 

1   



17 Родная страна. Дачи (Sp on R 2) знаменитые улицы в 

моем городе, РТ. 

1   

18 Межличностные взаимоотношения. Решение бытовых 

проблем. Подготовиться к контрольной работе. 

1   

19 Контрольная работа № 1 по теме ««Мой дом и моя 

семья». 

1   

20 Работа над ошибками. Масштаб карты. Родная страна.  1   

21 Транспорт. Безопасность на дорогах. Повелительное 

наклонение.  

1   

22 Виды транспорта. 1   

23 Знаки на дорогах. Правила вождения в моей стране. 1   

24 Выдающиеся люди. Известные гонщики.  1   

25 Страна изучаемого языка. Виды транспорта в Лондоне. 1   

26 Родная страна.  Метро (Sp on R c.5) 1   

27 Транспорт. Как спросить дорогу. 1   

28 Традиции и обычаи. Цвета и их значение в разных 

странах. Подготовиться к самостоятельной работе. 

1   

29 Самостоятельная работа по теме « Транспорт» 1   

30 Режим труда и отдыха. Распорядок дня 1   

31 Телевидение. Настоящее простое время глагола. 1   

32 Любимые телевизионные программы. Краткие ответы в 

настоящем прошедшем времени. 

1   

33 Режим труда и отдыха. Выходной день. Мой любимый 

день. 

1   

34 Страна изучаемого языка. Жизнь подростков в 

Британии, РФ и РТ. 

1   

35  Родная страна. Образ жизни подростков. (Sp on R c.6) 1   

36 Досуг. Совместное проведение свободного времени 1   

37 Режим труда и отдыха. Подготовка к контрольной 

работе. 

1   

38 Контрольная работа № 2 по теме «Режим труда и 

отдыха».  

1   

39 Работа над ошибками. Различные аспекты школьной 

жизни. 

1   

40 Национальные праздники. Государственные символы, 

праздники. 

1   

41 Традиции и обычаи.  Настоящее продолженное время 

глагола. 

1   



 

42 Семейные праздники 1   

43 Особые дни. Традиции и обычаи. 1   

44 Страна изучаемого языка. Шотландские игры 1   

45 Родная страна. Белые ночи в Санкт-Петербурге. (Sp on 

R c.7) 

1   

46 Покупки. Заказ цветов. 1   

47 Страна изучаемого языка. Льюис Кэрол « Алиса в 

Зазеркалье». 

1   

48 Традиции и обычаи. Сложные существительные. 

Подготовка к самостоятельной работе. 

1   

49 Самостоятельная работа по теме «Национальные 

праздники» 

1   

50 Досуг и увлечения. Свободное время. Виды отдыха.  

Виды спорта. Спортивные игры.  

1   

51 Досуг и увлечения. Игры.  Спортивные соревнования. 

Универсиада в Казани.  

1   

52 Игры. Настоящее простое и продолженное время. 1   

53 Увлечения моих друзей.  Внеклассные мероприятия. 

Кружки. 

1   

54 Страна изучаемого языка. Популярные настольные 

игры. 

1   

55 Свободное время в России (Sp on R c.8).  Крупные 

магазины РТ. Поход по магазинам. 

1   

56 Покупки. Покупка подарков. 1   

57 Досуг и увлечения. Кукольный театр. 1   

58 Свободное время. Повторение  изученной лексики и 

грамматического материала. 

1   

59 Самостоятельная работа по теме « Свободное время». 1   

60 Исторические события. Страницы истории. Город-

призрак 

1   

61  Мой город в прошлом. Прошедшее простое время 

глагола. 

1   

62 Прошедшее простое время глагола. Правильные и 

неправильные глаголы. 

1   

63 Национальные праздники. Хэллоуин.  1   

64 Выдающиеся люди. Уолт Дисней. 1   

65 Выдающиеся люди. Супер-герои.  1   



66 Родная страна. А.С. Пушкин. и  Г. Тукай Выдающиеся 

люди России и Рт.  (SP on R  С.9) 

1   

67 Решение конфликтных ситуаций. В бюро находок. 1   

68 Страницы истории. Популярные игрушки прошлого. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

69 Контрольная работа № 3 по теме «Страницы 

истории». 

1   

70 Работа над ошибками. Жизнь в городе/в сельской 

местности. Правила проживания и условия 

пребывания. Модальные глаголы. 

1   

71 Школьная жизнь. Правила поведения.  Школьная 

форма. 

1   

72 Страны изучаемого и родного языка. Городская жизнь. 

Места в городе. 

1   

73 Защита окружающей среды. В зоопарке. Степени 

сравнения прилагательных. 

1   

74 Правила и инструкции. Защита окружающей среды в 

моей республике, городе. 

1   

75 Крупные города и их достопримечательности РТ. 

Столица и крупные города  республики.  

1   

76 Столица России. Московский зоопарк. 1   

77 Театр. Заказ театральных билетов. 1   

78 Экология твоего района. Проблема экологии родного 

края.  

1   

79 Мой родной город / деревня. Подготовка к 

самостоятельной работе. 

1   

80 Самостоятельная работа по теме «Жизнь в городе/в 

сельской местности». 

1   

81 Здоровое питание. Сбалансированное питание. Еда и 

питье. 

1   

82 Покупки в продуктовом магазине. 1   

83 Питание.  Что в меню? Традиционные блюда русской 

кухни.  

1   

84 Домашнее питание. Рецепты приготовления разных 

блюд. 

1   

85 Страна изучаемого языка. Кафе и закусочные в 

Великобритании 

1   

86 Родная страна. Грибы. (Sp on R с.11) традиционные 

блюда в РТ. 

1   

87 Заказ столика в ресторане. 1   



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

88 Здоровое питание.  Подготовка к контрольной работе. 1   

89 Контрольная работа  по теме «Здоровое питание».  1   

90 Работа над ошибками. Здоровое питание. Мое любимое 

блюдо. 

1   

91 Каникулы. 1   

92 Планы на каникулы. 1   

93 Погода. Климат. Одежда по погоде. 1   

94 Отдых, досуг. Выходные с удовольствием. 1   

95 Страны изучаемого языка. В Эдинбург на каникулы. 

Подготовиться к самостоятельной работе. 

1   

96 Отправляемся на каникулы. Бронирование номера в 

гостинице. Самостоятельная работа по теме « 

Каникулы» 

1   

97 Каникулы на морском побережье. 1   

98 Родная страна. Сочи. Столица моей страны. 1   

99 Планы на каникулы. Подготовиться к контроьной 

работе.  

1   

100 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1   

101 Работа над ошибками. Актуализация знаний и умений 

по теме «Каникулы в разное время года». 

1   

102 Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Повторение.  

1   

103 Школьная жизнь. Моя школа. Повторение. 1   

104 СМИ. Роль СМИ  в жизни общества. Повторение. 1      

105 Моя семья. Свободное время. Повторение. 1   



Класс 7 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:105 

Всего – 105 часов, в неделю – 3 часа 

УМК: «Английский в фокусе» - «Spotlight» под редакцией Быковой Н.И., 

Поспеловой М.Д. Москва Express Publishing «Просвещение» 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению. 

Планируемые результаты освоения: 

- будут развиты коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- овладеют новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими); освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

языка; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- будут развиты умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур.  

- Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми и толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные и контрольные 

работы . 

Структура к рабочей программе: 

 Титульный лист (название программы).  

 Планируемые результаты освоения программы по английскому языку в 

7 классе  

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание учебного предмета 

 



Тема раздела Колич

ество 

часов 

Краткое содержание 

 

Моя семья 

4 ч Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья 6 ч Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. 10 ч Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 

магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

 

  Здоровый образ         

 жизни 

10 ч Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек 

Спорт 5 ч  Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования 

Школа 15 ч Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Школы Республики 

Татарстан 

 

Выбор профессии 5 ч Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия 10 ч Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. Путешествие по Казани. 

 

Окружающий мир 

 

10 ч Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. Эко-помощники нашей местности. 

Средства массовой 

информации 

 

15 ч Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Средства массовой информации в 

Республике Татарстан. 

 



Страны 

изучаемого языка 

и родная страна 

 

15 ч Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Выдающиеся люди нашей республики Татарстан. 

Национальная кухня . 

          

Приложение №2  

                                         Календарно-тематическое планирование  

УМК Ю.Е.Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко, В.Эванс, "Английский в 

фокусе" (Spotlight): Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. - 6-е изд., Москва, "Просвещение", 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Класс 8 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 



Количество часов:105 

Всего – 105 часов, в неделю – 3 часа 

 

№  

Тема урока Коли-во 

часов 

Календарные сроки 

Планируемы

е сроки 

Фактические 

сроки 

1 Каникулы. Образ жизни. Настоящее 

простое и настоящее длительное 

время. 

1   

2 Жизнь в городе. Входной тест 1   

3 Жизнь в городе и в сельской 

местности. Настоящее простое и 

настоящее длительное время. 

1   

4 Жизнь в большом городе. Модальный 

глагол should (n’t) 

1   

5 Виды отдыха в Австралии и в Сидней 1   

6 Достопримечательности. Британские 

острова 

1   

7 Путешествия по России . 1   

8 Путешествия по странам изучаемого 

языка 

1   

9 Страны, столицы, крупные города. 

Город Мексика.Столица нашей 

Республики Казань. 

1   

10 «Путешествие»   Повторение 1   

11 Самостоятельная работа  по темам  

«Путешествие», «Жизнь в городе и в 

сельской местности» 

1   

12 Досуг и увлечения (чтение). Агата 

Кристи. Артур Конан-Дойл. 

Прошедшее простое время. Работа над 

ошибками 

1   

13 Досуг и увлечения (чтение). 

Классика.Прошедшее простое время и 

грамматическая конструкция used to 

1   

14 Досуг и увлечения (чтение). Фантазия 1   

15 Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции 

и обычаи. Ирландия. 

1   

16 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 A.П.Чехов 

1   

17 Виды отдыха. Необычный день 1   

18 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Оскар Уайлд. 

Великий татарский поэт Г.Тукай 

1   



 

19 Повторение по теме  «Свободное 

время» 

1   

20 Самостоятельная работа  по теме 

«Свободное время»  

   

21 Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Хобби 

.Относительные местоимения и 

наречия. Работа над ошибками 

1   

22 Внешность и черты характера. 

Американские подростки 

 Действительные и страдательные 

причастия. 

1   

23 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. С.В. Хокинг   

Фразеологический глагол give 

1   

24 Достопримечательности. Лондон. 1   

25 Виды отдыха. Школьные клубы. 1   

26 Мир профессий 1   

27 Чтение. Исторические книги. 1   

28 Мои друзья. Повторение 1   

29 Контрольная работа по теме «Мои 

друзья»  

1   

30 Работа над ошибками. Роль средств 

массовой информации в жизни 

общества. 

Прошедшее длительное время.Работа 

над ошибками 

1   

31 Средства массовой информации. 

Интервью с журналистами. Прошедшее 

простое и прошедшее длительное 

время. 

1   

32 Средства массовой информации: пресса  1   

33 Досуг и увлечения ( чтение). 

Британские молодёжные журналы. 

1   

34 Средства массовой информации в 

России и в Татарстане. Школьные 

журналы  

1   

35 Средства массовой информации:  

телевидение. Новости. 

Словообразование. 

1   

36 Средства массовой информации:  

радио в Великобритании 

1   

37 Средства массовой информации. 

Повторение 

1   

38 Самостоятельная работа по теме 

«Средства массовой информации» 

1   

39 Окружающий мир. Предсказания. 

Будущее простое время. Работа над 

ошибками. 

1   



40 Молодёжная мода. Гаджеты. Условные 

предложения 

1   

41 Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Своё мнение. 

1   

42 Свободное время. Хай-тек. 1   

43 Досуг и увлечения( посещение музея). 

Ю.А.Гагарин 

1   

44 Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Инструкции. 

1   

45 Внеклассные мероприятия. Игры. 1   

46 Школа. Повторение  1   

47 Контрольная  работа   по темам 

«Школа», «Свободное время» 

1   

48 Работа над ошибками. Виды отдыха. 

Диснейлэнд. Настоящее завершённое 

время.Работа над ошибками 

1   

49 Каникулы. Лагеря для подростков. 

Настоящее завершённое время с 

наречиями. 

1   

50 Переписка с зарубежными 

сверстниками. Письмо из Эдинбурга. 

Настоящее завершённое время с has 

gone, has been 

1   

51 Страны, столицы, крупные города. 

Калифорния 

1   

52 Каникулы. Лагеря. 1   

53 Виды спорта. Плавание 1   

54 «Спорт» .Повторение 1   

55 Самостоятельная работа по темам 

«Школа», «Спорт» 

1   

56 Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Б.Стеллер., 

Р.Зелвегер. Степени сравнения 

прилагательных. Работа над ошибками. 

1   

57 Досуг и увлечения (посещение 

кинотеатра). DVD фильмы. Настоящее 

завершённое и прошедшее простое 

время. 

1   

58 Досуг и увлечения (музыка).Рок 

звёзды. Словообразование с 

окончаниями –ful, -less. 

1   

59 Спортивные игры. Футбол. 1   

60 Средства массовой информации : 

телевидение в Россиии в Татарстане. 

1   

61 Транспорт. Метро 1   

62 Досуг и увлечения ( музыка). История 

музыки 

1   



63 «Страны изучаемого языка и родная 

страна» . Повторение. 

1   

64 Самостоятельная работа по теме 

«Страны изучаемого языка и родная 

страна» 

1   

65 Экологические проблемы. Наша Земля. 

Настоящее завершено-длительное 

время. Работа над ошибками. 

1   

66 Защита окружающей среды. Эко-

помощники. Разделительный вопрос. 

Определители количества в 

английском языке. 

1   

67 Природа: растения и животные. 

Обитатели Земли 

1   

68 Окружающий мир. Шотландия. 

Географическое положение. 

1   

69 Защита окружающей среды в 

России.Экологические проблемы 

нашего региона. 

1   

70 Защита окружающей среды . Твой 

вклад. 

1   

71 Природа: растения и животные. 

Пищевая цепь. 

1   

72 Окружающий мир.  Повторение. 1   

73 Самостоятельная  работа  по теме 

«Окружающий мир» 

1   

74 Здоровое питание. Твоя еда Работа над 

ошибками. 

1   

75 Поход по магазинам. Покупка 

продуктов. Настоящее завершённое и 

настоящее завершено-длительное 

время. 

1   

76 Переписка с зарубежными 

сверстниками. Подарки. 

1   

77 Отказ от вредных привычек. 

Поговорим о еде 

1   

78 Культурные особенности: традиции и 

обычаи. Вечеринка в России в стиле 

Великобритании.Традиции татарского 

народа. 

1   

79 Взаимоотношения в семье. Покупка 

одежды 

1   

80 Карманные деньги. Выбор подарков 1   

81 Моя семья. Повторение 1   

82 Контрольная  работа по темам «Моя 

семья», «Здоровый образ жизни» 

1   

83 Работа над ошибками. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

Проблемы молодёжи. Модальные 

глаголы.Работа над ошибками 

1   



УМК: “Enjoy English”, авторы: Биболетова М.З., Денисенко О. А., 

Трубанёва Н.Н. 

Цель изучения предмета: коммуникативное и социокультурное развитие 

личности обучаемого, подготовка его к межкультурному общению. 

Планируемые результаты освоения: 

 расширить языковой запас активной лексики согласно тематике 

устного общения; 

 усвоить речевые клише этикетного характера (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие и т.д.); 

 осуществлять общение на английском языке согласно коммуникативно-

речевым ситуациям; 

84 Мои друзья. Несчастные случаи с 

друзьями. Возвратные местоимения. 

1   

85 Режим труда и отдыха. Визит к 

доктору 

1   

86 Австралия .Население.. 

Государственные символы.  Климат. 

1   

87 Здоровое питание в России и 

Татарстане. 

1   

88 Режим труда и отдыха. У школьного 

врача 

1   

89 

 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Даниэль Дефо 

1   

90 Здоровый образ жизни. Повторение. 1   

91 Самостоятельная работа по теме 

«Здоровый образ жизни» 

1   

92 Лучший друг/подруга 1   

93 Досуг и увлечения (посещение 

выставки) 

1   

94 Спортивные соревнования 1   

95 Школа. Школьная жизнь. 1   

96 Правила поведения в школе 1   

97 Изучаемые предметы и отношения к 

ним 

1   

98 Кружки 1   

99 Школьная форма 1   

100 Мир профессий. Выбор профессии. 1   

101 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

1   

102 Работа над ошибками. Проблема 

выбора профессии. Повторение. 

1   

103 Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Повторение. 

1   

104 Погода. Повторение. 1   

105 Спорт. Повторение 1   



 ознакомиться с детскими зарубежными фольклором и доступными 

образцами художественной литературы на английском языке. 

Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные и контрольные 

работы  и т.д. 

Структура к рабочей программе: 

 Титульный лист (название программы).  

 Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование 

                                             Содержание учебного предмета 

  

Название 

раздела 

Краткое содержание 

Мои друзья и 

я. 

Взаимоотношение между людьми в обществе: причины недоверия друг к 

другу причины военных конфликтов. Взаимоотношение в семье (с 

родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Домашние 

обязанности.  Досуг и увлечения (чтение). Карманные деньги.  

Школьное 

образование. 

 Каникулы. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.  

Родная страна 

и 

страна/страны 

изучаемого 

языка.  

 Их климат, погода. Выдающиеся космонавты, известные ученые 

изобретатели и их вклад в мировую культуру Выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру. Средства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, Интернет, теле- и радио программы в России и англоговорящих 

странах. Праздники и традиции. 

Природа и 

проблемы 

экологии. 

Глобальные проблемы современности. Естественная и созданная человеком 

среда обитания.  Здоровый образ жизни. Экскурсия по Казани. Проблемы выбора 

профессии подростками России и  в РТ. Экологические проблемы моего родного 

края.  

 

 Приложение № 2 

Календарно-тематический план  

УМК М.З.  Биболетовой , Н.А. Трубаневой, Enjoy  English для учащихся 2 – 9 

классов общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2006. 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количес

тво 

часов 

Календарные сроки 

Планируе

мые 

сроки 

Фактичес

кие сроки 



1 Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их климат, погода. У природы нет плохой 

погоды.  

1   

2 Климат и погода России, Великобритании и 

родного края: Республики Татарстана. 

1   

3 Прогноз погоды.  1   

4 Климат и погода в регионе. 1   

5 Земля, Вселенная . 1   

6 Солнечная система. Употребление определенного 

артикля The. 

1   

7 Космос и человек Развитие навыков 

монологической речи.  

1   

8 Выдающиеся космонавты, известные ученые 

изобретатели и их вклад в мировую культуру. 

Расписание путешественников. Прошедшее 

длительное время.  

1   

9 Космическая станция.  1   

10 Космос и человек.  1   

11 Исследование космоса.  1   

12  Знаменитые космонавты. Космонавты 

Татарстана. Настоящее завершенное и настоящее 

завершено-длительное времена.  

1   

13 Мечта человечества о космических путешествиях.  1   

14 Природа и проблемы экологии. Глобальные 

проблемы современности. Природные стихии.  

1   

15 Землетрясение.  1   

16 Торнадо.  1   

17 Чрезвычайные ситуации. Ураганы, смерчи в РТ 1   

18 Родная страна и страны изучаемого языка. 

Непредсказуемая природа. Прошедшее 

завершенное время.  

1   

19 Поведение человека в экстремальных ситуациях.  1   

20 Удивительные природные места. Красивые места 

Казани. 

1   

21 Богатство планеты Земля. Глобальные проблемы 

современности. Сравнение видовременных форм 

глаголов. Прошедшие времена. 

1   

22 Природа англо-говорящих стран.  1   

23 Природа родного края. Казань. Арск. 1   

24 Повторение изученного материала по теме 

«Природа и проблемы экологии» 

1   

25 Окружающая среда. 1   



26 Экскурсия по удивительным местам родного 

края. 

1   

27  Контрольная работа № 1 По теме «Планета на 

которой мы живем» 

1   

28 Работа над ошибками. Природа и проблемы 

экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Природа и проблемы экологии. 

Артикль с географическими названиями. 

1   

29 Влияние человеческой деятельности на природу. 1   

30 Среда обитания.  1   

31 Проблемы экологии.  1   

32 Экологические проблемы. Экологические 

проблемы касающиеся Республики Татарстан. 

1   

33 Мои друзья и я. Взаимоотношение между 

людьми в обществе: причины недоверия друг к 

другу причины военных конфликтов. Человек и 

природа. Условные предложения нереального 

характера 

1   

34 Наш мир.  1   

35 Привычки.  1   

36 Экология взаимоотношений между людьми в 

обществе.  

1   

37 Взаимоотношение с друзьями, со сверстниками. 1   

38 Идеальный мир.  1   

39 Глобальные проблемы современности 
Промышленные и бытовые отходы.   

1   

40 Загрязнения окружающей среды.  1   

41 Переработка отходов.  1   

42 Проблема переработки отходов.  1   

43 Совместные мероприятия по наведению чистоты. 

Мероприятия проводимые в республике, районе 

по очистке территории. 

1   

44 Защита окружающей среды.  1   

45 Проблемы окружающей среды.  1   

46  Экология Земли: твое отношение.  1   

47 Контрольная работа № 2 По теме «Природа и 

проблемы экологии» 

1   

48 Работа над ошибками. Средства массовой 

информации: телевидение, радио, пресса, 

Интернет, теле- и радио программы в России и 

англоговорящих странах. Средства массовой 

информации: преимущества и недостатки. 

1   



49 «Радио» .  1   

50  Пробуемся  на роль радио и телеведущего.. 1   

51 Популярные радиостанции России и 

Великобритании. Радиостанции РТ. 

1   

52 Телевидение.  1   

53 Телевизионные каналы.  1   

54 Телевидение – способ увидеть весь мир. 1   

55 Любимые передачи.  1   

56 Пресса как источник информации  1   

57 Заголовки.  1   

58 Мой любимый журнал.   1   

59 Проблемы выбора профессии подростками 

России и в РТ. Профессия – репортер.  

1   

60 Интервью.  1   

61 Знаменитости.  1   

62 Досуг и увлечения (чтение). Чтение в жизни 

современного подростка.  

1   

63 Книги. Формирование  лексических навыков   1   

64 Книги как часть СМИ.  1   

65  Роль книг в нашей жизни. Косвенная речь  1   

66 Круг чтения мой и моих сверстников. Глаголы, 

вводящие косвенную речь 

1   

67 Любимые книги. Вопросы в косвенной речи.  1   

68 Любимый писатель. Просьбы и команды в 

косвенной речи 

1   

69 Контрольная работа по теме "Косвенная речь" 1   

70 Работа над ошибками. Факты из истории 

написания книг.  

1   

71 Знаменитые писатели. Жанры книг.  1   

72 Библиотеки.  1   

73 Аннотация любимой книги.  1   

74 Интернет-источник информации.  1   

75 "Средства массовой информации"-твое 

отношение. 

1   

76  «СМИ- хорошо или плохо?» Плюсы и минусы. 1   

77 Какое СМИ предпочитаешь ты?  1   



78 Контрольная работа по теме «СМИ- хорошо 

или плохо?» 

1   

79 Работа над ошибками. Выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру. «Успешная 

личность». 

1   

80 Что делает человека успешным?  1   

81 Биографии знаменитых людей, их вклады в 

культуру.) 

1   

82 «Портрет успешного человека»  1   

83 Взаимоотношение в семье (с родителями, 

братьями и сестрами), с друзьями, со 

сверстниками. Домашние обязанности. 

Взаимоотношения в семье. Развитие навыков 

диалогической речи . 

1   

84 Письмо в молодежный журнал. Взаимоотношения 

с друзьями, со сверстниками.  

1   

85 Проблемы подростков в семье .  1   

86 Проблемы молодежи и способы их решения.  1   

87 Телефон доверия.  1   

88 Межличностные конфликты и их решения.   1   

 89 Эссе на тему «Как выдержать натиск?!  1   

90 День благодарения.  1   

91 Праздники.  1   

92 Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Праздники и традиции. Семейные 

праздники и традиции; подарки.. 

   

93 Поздравительные открытки.     

94 Карманные деньги. Независимость и принятие 

решений. 

   

95 Способы зарабатывания карманных денег.    

96 «Работа для подростков»     

97 Успешный человек – твое мнение    

98 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 

   

99 Работа над ошибками. Доступные подростку 

способы зарабатывания карманных денег. 

Повторение 

   

100 Традиции и обычаи России и Татарстана. 

Повторение. 

   

101 Традиции и обычаи Англии. Повторение     

102 Праздники, знаменательные даты. Повторение.    

103 Мировые проблемы экологии. Повторение.    

104 "Прямая и косвенная речь" Повторение.    

105 КВН "Грамматический ринг.» Повторение.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Класс 9 

Учитель – Зайнуллина Венера Тагировна 

Количество часов:102 

Всего – 102 часов, в неделю – 3 часа 

УМК: “Enjoy English”, авторы: Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанёва 

Н.Н. 

Планируемые результаты освоения:  

 развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). языковая компетенция - 

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках;  

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах;  формирование умения 



представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире   

 Формы текущего контроля: опрос, самостоятельные и контрольные 

работы . 

Структура к рабочей программе: 

 Титульный лист (название программы).  

 Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование  

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание 

Мои друзья и 

я. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

чтение). Молодежная мода. . Переписка. 

Школьное 

образование. 

 Каникулы.. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Родная страна 

и 

страна/страны 

изучаемого 

языка.  

Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Технический прогресс. Средства массовой информации. 

Природа и 

проблемы 

экологии. 

Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 

Экскурсия по Казани. Государственная символика РТ. Проблемы выбора 

профессии подростками России и  в РТ. Спорт в Татарстане. Экологические 

проблемы моего родного края.  

 

 

Приложение № 2 



Календарно-тематическое планирование 

УМК  М.З.  Биболетовой , Н.А. Трубаневой, УМК Enjoy  English для учащихся 2 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений России. – Обнинск: Титул, 2007. 

 

 



№ Изучаемый раздел, тема урока Колич

ество 

часов 

Календарные сроки 

 

Планируем

ые сроки 

Фактичес

кие сроки 

1 Школьное образование. Каникулы – время 

приключений и открытий.  
1   

2 Каникулы - время путешествий.  1   

3 Где и как подросток может провести каникулы.  

 

1   

4 Различные виды отдыха.  1   

5 Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Проблемы подростков. Конструкция look/feel/be+ 

прилагательное 

1   

6 Причины недопонимания между подростками и 

их родителями. Карманные деньги.  
1   

7 Трудный выбор подростка: семья или друзья. 1   

8 Каким должен быть настоящий друг? 1   

9 Планы на неделю. Настоящее продолженное 

время  для выражения будущего времени. 
1   

10 Почему нам нужны друзья?  1   

11 Дружба.  Предлоги on, about. 1   

12 Дружба между мальчиками и девочками.  1   

13 Как стать идеальным другом.  1   

14 Самостоятельность и независимость в принятии 

решений.  Видовременные формы 

действительного залога. 

1   

15 Трудно ли быть самостоятельным и  Трудно ли 

быть самостоятельным и независимым в 

принятии решений? Вопросительные 

предложения. 

1   

16 Разные модели поведения, черты характера.  1   

17 Достоинства и недостатки совместного 

проживания.  
1   

18 Правила совместного проживания.  Фразовые 

глаголы.  
1   



19 Досуг и увлечения. Как мы проводим свободное 

время.  
1   

20 Организация досуга.  1   

21 Работа над проектом "Мое свободное время".  1   

22 Места проведения досуга. Заказ билетов. 

Страдательный залог. 
1   

23 Родная страна. Культурная жизнь столицы: 

места проведения досуга Экскурсия для 

иностранных гостей в Москве.Экскурсия по 

Казани. 

1   

24 Средства массовой информации.Телевидение: 

за и против. Развитие навыка письменной речи. 
1   

25 Контрольная работа по теме «Проблемы 

подростков» 
1   

26 Работа над ошибками. Молодежь и 

искусство: кино и видео в жизни подростка.  
1   

27 Досуг и увлечения Как создать интересный 

фильм. 
1   

28 Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение.Виды 

транспорта.  Употребление  в речи 

видовременных форм Past Simple, Present Perfect/ 

Present Perfect Continuous. 

1   

29 Путешествие как способ познать мир.  1   

30 Происхождение географических 

названий.Употребление артикля с 

географическими названиями 

1   

31 Жизнь и путешествие Беринга. 1   

32 Известные путешественники.Отрицательный 

префикс Un-. Суффиксы существительных и 

прилагательных   -sion, -tion, -ment, -ive, -able. 

1   

33 Географические названия.  1   

34 Путеществие.Мои планы.  Возвратные 

местоимения 
1   

35 Подготовка к путешествию. Модальные глаголы:  

can, must, should, ought to, need 
1   

36 Организованный и самостоятельный туризм. 

Агентства: атлеты и сборы.  
1   

37 Учимся заполнять декларацию.  1   



38 Советы путешественнику: поведение в аэропорту, 

самолете. 
1   

39 Что должен знать и уметь путешественник.  1   

40 Необычный полет.  1   

41 Возможности отдыха  молодых людей, 

впечатления..Конструкции I would rather…, I 

would prefer to… 

1   

42 Организованная туристическая поездка. 1   

43 Англоязычная страна и родная страна. Республик 

Татарстан. 
1   

44 Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов Россиии . Символика РТ. 
1   

45 Контрольная работа по теме «Досуг и 

увлечения» 
1   

46 Работа над ошибками. Исторические данные о 

названиях стран.  
1   

47 Флористические символы.  1   

48 Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Семейные конфликты. 
1   

49 Советы родителей. Инфинитив и его функции в 

предложении. 
1   

50 Конфликтные ситуации. Правила согласования 

времен в косвенной речи. 
1   

51   Конфликты. Условные придаточные 

предложения.  
1   

52 Конфликт между человеком и природой.  

Модальные глаголы can, must, may, should. 
1   

53 Пример конфликта с родителями в произведении 

художественной литературы.  
1   

54 Причины конфликтов.  1   

55 Возможные последствия конфликтов.  1   

56 Взаимоотношения с друзьями. Студенческий 

форум.  
1   

57 Советы для решения конфликта. Сложное 

дополнение. 
1   

58 Пять шагов для решения конфликта.  Просьбы и 

приказания в косвенной речи. 
1   



59 Конфликты в школьной жизни.  Фразовыйглагол 

to put 
1   

60 Причины и способы решения семейных 

конфликтов. Просьбы и приказания в косвенной 

речи 

1   

61 Переписка. Письма в молодежный журнал.  1   

62 Письмо в газету по теме «Решение конфликта».  

Образование наречий при помощи суффикса –ly 
1   

63 Здоровый образ жизни. Курение: за и против.  1   

 Декларация прав человека. Музеи мира в 

разных странах. 

   

64 Взаимоотношения. Декларация прав человека.  1   

65 Наша планета без войн.  1   

66 Толерантность или конформизм.  Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. 
1   

67 Права подростков. 1   

68 Глобальные проблемы современности. 

Военные конфликты XX века. Развитие навыка 

аудирования и чтения 

1   

69 Поездка по Америке.  1   

70 Что такое толерантность?  1   

71 Уроки толерантности.  1   

72 Толерантные люди. Условные придаточные 

предложения.  
1   

73 История из жизни молодого человека.  1   

74 Толерантность. 1   

75 Музеи мира в разных странах.  1   

76 Контрольная работа по теме  « Родная страна 

и страна/страны изучаемого языка» 
1   

77 Работа над ошибками. Школьное 

образование.Пути получения образования.  

Модальные глаголы: must, may, can, can’t 

1   

78 Проблемы выбора профессии подростками 

России и в РТ. Развитие навыка устной речи 
1   

79 Проблемы выбора профессии . Планы на 

будущее. Развитие навыка письменной речи 
1   



80 Популярные современные профессии.  1   

81 Резюме для поступления на работу и учебу.  1   

82 Официальное письмо.  1   

83 Роль английского языка в моей будущей 

профессии.  
1   

84 Моя будущая профессия.  1   

85 Стереотипы, которые мешают жить: 

религиозные, расовые, возрастные, половые. 

Стереотипы, которые мешают жить 

1   

86 Учимся быть корректными.  1   

87 Политическая корректность. 1   

88 Политическая корректность в отношении людей 

старшего возраста инвалидов 
1   

89 Здоровый образ жизни. Экстримальные 

виды спорта. 
1   

90 Популярные виды спорта. 1   

91 Спорт для здоровья. Спорт в Татарстане.  1   

92 Досуг и увлечения. Молодежная мода и музыка. 1   

93 Музыка в жизни подростков.  1   

94 Взгляни на мир с оптимизмом.  1   

95 Глобальные проблемы современности. 

Глобализация. 
1   

96 Глобализация в нашей жизни. 1   

97 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа. 
1   

98 Работа над ошибками. Влияние глобализации на 

экономику. Повторение.  
1   

99 Глобализация в политике и общественной жизни. 

Повторение.  
1   

100 Преимущества и недостатки глобализации в 

России. Повторение.  
1   

101 Природа и проблемы экологии. Экологические 

проблемы моего города. Развитие навыка устной 

речи. Повторение. 

1   

102 Глобальные проблемы современности. 

Повторение. 
1   



Аннотация к рабочим программам по предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

                                           7 класс. 

                                           Геометрия  

                      (70ч., 2 часа в неделю) 

   УМК: Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2017.) 

              

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

(личностые, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета) 

 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении:  

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  

понимать смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  

примеры;  

-  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  

этапах  ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность  мышления,  активность  при  решении математических задач;  

- умение контролировать процесс учебной математической деятельности;  

- способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  

решений, рассуждений;  

Личностные результаты освоения программы: 

-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 -формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в метапредметном направлении:  



-умение контролировать процесс  и результат учебной математической деятельности.  

-умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

-умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне  

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,  

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;  

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

-умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  других  

дисциплинах, в окружающей жизни;  

-умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения  

математических проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме; принимать  решение  в  

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

-умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  

их проверки;  

-умение  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение  задач  

исследовательского характера.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные УУД 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе.  Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать ресурсы для 

достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным  критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности. Обучающийся 

сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

-  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из текстового в формализованное представление; 

-   Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, процессов. 

-   Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся 

сможет: 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, докладов, рефератов, создание презентаций; 

 использовать информацию с учетом этических норм. 

Изучение геометрии в 7 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития в предметном направлении: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до      с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношения между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Обучающий  научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 



• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях в повседневной 

жизни 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения 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; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

•         Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине как величинами 

•           формулировать задачи на вычисление длин 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

•           изображать типовые плоские фигуры 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• 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; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в  

•          окружающей действительности и произведениях искусства 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

             

                     Содержание программы учебного предмета 7 класса по геометрии 
 

  Начальные геометрические сведения(11)  

От землемерии к геометрии. Школа Пифагора. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:  точка, прямая, плоскость,  отрезок. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии "фигура". Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

угол, ломаная, плоскость. Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Сравнение 

отрезков и углов. Биссектриса угла и ее свойства. Измерение длины отрезка, построение  

отрезка заданной длины. Длина отрезка, длина ломаной.  Величина угла, градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Смежные и вертикальные 

углы. Перпендикулярные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

  

2.  Треугольники(18)  

Многоугольники. Равенство фигур.  Треугольник. Свойства равных треугольников. Виды 

треугольников. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Второй признак 

равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. Окружность, круг и 

их элементы. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Примеры задач на 

построение. Деление отрезка пополам. Построение угла равного данному. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла; перпендикуляра к 

прямой. 



  

 3.Параллельные прямые(13)  

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух прямых. 

Практические способы построения параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Аксиома параллельных 

прямых. «Начала»  Евклида, Н.И.Лобачевский, история пятого постулата. Свойства 

параллельных прямых. Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами. 

 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника(20)  

Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Соотношения  между  

сторонами  и  углами  треугольника.  Неравенство  треугольника.   

Прямоугольные  треугольники  и  их некоторые  свойства.  Признаки  равенства  

прямоугольных  треугольников. Уголковый отражатель. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трѐм сторонам, 

по двум  сторонам углу между ними, по стороне и двум углам. Геометрическое место 

точек. 

5. Повторение(8)  

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Информатика и ИКТ» 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

- ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные результаты: 

Информация вокруг нас 
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Обучающийся  научится: 

✓ понимать и правильно применять на бытовом уровне понятие  

«информационный объект»;  

✓ определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию.  

Обучающийся  получит возможность: 

✓ научиться для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

✓ научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими 

объектами;  

✓ научиться осуществлять деление заданного множества объектов на 

классы по заданному или самостоятельно выбранному признаку — 

основанию классификации;  

✓ научиться приводить примеры материальных, нематериальных и 

смешанных систем.  

Информационные технологии 

Обучающийся  научится: 

✓ создавать и форматировать списки;  

✓ создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

✓ создавать круговые и столбиковые диаграммы;  

✓ использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций;  

✓ соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  

Обучающийся  получит возможность: 

✓ расширить представления об этических нормах работы с 

информационными объектами. 

 

Информационное моделирование 
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Обучающийся  научится: 

✓ понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;  

✓ различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  

✓ «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и 

столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни;  

✓ строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей.  

 

Обучающийся  получит возможность: 

✓ сформировать начальные представления о назначении и области 

применения моделей; о моделировании как методе научного познания;  

✓ научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей;  

✓ познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, 

графов, деревьев;  

✓ научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, 

график, диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей.  

 

Алгоритмика 

Обучающийся  научится: 

✓ понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;  

✓ понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры 

формальных и неформальных исполнителей;  

✓ осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  

✓ понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;  

✓ подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной 

ситуации;  
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✓ исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

✓ разрабатывать план действий для решения задач на переправы, 

переливания и пр.  

 

Обучающийся получит возможность: 

✓ научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, 

для формального исполнителя с заданной системой команд;  

✓ научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи 

он предназначен;  

✓ научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции и 

вспомогательные алгоритмы. 

 

Содержание учебного предмета 

Общее число часов – 35 ч. 

1. Объекты и системы (6ч.) 

Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты окружающего 

мира. Объекты и их имена. Объекты изучения в информатике. Признаки 

объектов: свойства, действия, поведения, состояния. Компьютерные объекты. 

Файлы и папки. Размер файла.  Основные правила именования файлов. 

Объекты операционной системы. Отношения объектов и их множеств. 

Разновидности объектов и их классификация Состав объектов. Системы 

объектов. Система и окружающая среда. Система как «черный ящик». 

Персональный компьютер как система. Файловая система. Операционная 

система. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

операционной  системы».  

Практическая работа №2 «Работаем объектами файловой системы». 
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Практическая работа №3 «Повторяем возможности графического 

редактора –  инструмента создания графических объектов». 

Практическая работа №4 «Повторяем возможности текстового 

процессора –  инструмента создания текстовых объектов». 

Практическая работа №5 «Знакомимся с графическими возможностями 

 текстового процессора». 

2. Человек и информация (4 ч.) 

Как мы познаем окружающий мир. Информация и знания. Чувственное 

познание окружающего мира. Определение понятия. Понятие как форма 

мышления. Абстрактное мышление. Как образуются понятия.  

 Компьютерный практикум. 

 Практическая работа №6 «Создаем компьютерные документы». 

 Практическая работа №7 «Конструируем и исследуем графические 

объекты». 

 3. Информационные модели (16 ч.) 

Модели объектов и их назначение. Разновидности информационных моделей. 

Знаковые информационные модели. Словесные информационные модели. 

Знаковые информационные модели. Словесные описания. Простейшие 

математические модели. Табличные информационные модели. Структура и 

правила оформления таблицы. Простые таблицы.  

Таблицы типа «объекты - свойства».Таблицы типа «объекты-объекты-один». 

Решение логических задач с помощью нескольких таблиц. Графики и 

диаграммы.   

Графики и диаграммы. Наглядное представление процессов изменения 

величин.  

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. Информационные модели на графах. 

Схемы. Многообразие схем. Деревья. Использование графов при решении 

задач.  

 Компьютерный практикум. 

 Практическая работа №8 «Создаем графические модели». 
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 Практическая работа №9 «Создаем словесные модели». 

 Практическая работа №10 «Создаем многоуровневые списки». 

 Практическая работа №11  «Создаем табличные модели» 

 Практическая работа №12  «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом  процессоре». 

 Практическая работа №13 «Создаем информационные модели – 

диаграммы и  графики». 

 Практическая работа №14 «Создаем информационные модели - схемы, 

графы и  деревья». 

  

 4. Алгоритмика (8 ч.) 

Что такое алгоритм. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители.  

Исполнители вокруг нас.  Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей) 

как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд и их последовательности. Управление исполнителями с 

помощью команд и их последовательностей. Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема).Типы алгоритмов. 

Линейные алгоритмы, алгоритмы с ветвлениями, алгоритмы с повторениями. 

Алгоритмы в повседневной жизни. Управление исполнителем Чертежник. 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителем Чертежник. Управление исполнителем Чертежник. 

Использование вспомогательных программ. Работа в среде Алгоритмика. 

Управление исполнителем Чертежник. Цикл «повторить n раз». Работа в среде 

Алгоритмика. 

  

 Компьютерный практикум. 

 Практическая работа №18 «Выполняем итоговый проект». 

 Практическая работа №17 «Создаем циклическую презентацию». 

 Практическая работа №16 «Создаем презентацию с гиперссылками». 
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        5. Промежуточная аттестация – 1 час. 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

7. Наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества. 
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8. Понимание роли информационных процессов в современном мире; 

представлений об основных изучаемых понятиях (информация и др.) и их 

свойствах. 

9. Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации. 

10. Ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения. 

11. Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

12. Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики в условиях 

развития информационного общества. 

13. Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

14. Способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

15. Способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

✓ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

✓ владеть основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 
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необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

✓ анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

✓ идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

✓ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

✓ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

✓ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

✓ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

✓ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

✓ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

✓ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

✓ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

✓ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
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✓ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

✓ определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

✓ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

✓ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

✓ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

✓ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

✓ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

✓ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

✓ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

✓ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

✓ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 
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предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

✓ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

✓ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

✓ анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

✓ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

✓ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

✓ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

✓ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

✓ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

✓ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

✓ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

✓ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
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✓ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

✓ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

✓ владеть информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

✓ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

✓ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

✓ выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

✓ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

✓ выделять явление из общего ряда других явлений; 
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✓ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

✓ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

✓ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

✓ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

✓ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

✓ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

✓ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

✓ выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

✓ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

✓ обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

✓ определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

✓ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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✓ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

✓ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

✓ переводить информацию из текстового в графическое или 

формализованное представление, и наоборот; 

✓ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

✓ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

✓ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

✓ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

✓ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

✓ резюмировать главную идею текста; 

✓ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

✓ критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

✓ определять своё отношение к природной среде; 
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✓ выражать своё отношение к природе через рисунки, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

✓ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

✓ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

✓ формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

✓ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Обучающийся сможет: 

✓ определять возможные роли в совместной деятельности; 

✓ играть определенную роль в совместной деятельности; 

✓ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

✓ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

✓ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

✓ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

✓ критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

✓ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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✓ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

✓ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

✓ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

✓ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

✓ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

✓ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

✓ представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

✓ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

✓ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

✓ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

✓ использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

✓ использовать наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

13.  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
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✓ владеть общепредметными понятиями «информация» и др.; 

✓ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

✓ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

✓ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

✓ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

✓ использовать информацию с учетом этических норм; 

✓ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

✓ владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

✓ ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 
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письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты: 

✓ формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

✓ формирование представления о понятии «информация» и её свойствах;  

✓ формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы; 

✓ формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение в информатику 

Обучающийся научится: 

✓ различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс и др.; 

✓ различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

✓ раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

✓ приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных 

с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

✓ классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 
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✓ узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

✓ определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

✓ узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компонентов компьютеров; 

✓ узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ углубить и развить представления о современной научной картине мира, 

об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

✓ осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

✓ узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающийся научится: 

✓ описывать размер двоичных текстов, используя термин «бит», «байт» и 

производных от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

✓ кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

✓ декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

✓ оперировать единицами измерения количества информации; 

✓ оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объем памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 
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✓ оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приёмник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу 

связи, пропускная способность канала связи); 

✓ определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов); 

✓ определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

✓ познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

✓ узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

✓ познакомиться с тем, как информация (данные) представляются в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

✓ научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

✓ научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

✓ познакомится с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, 

звука; 

✓ узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающийся научится: 

✓ классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

✓ выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 
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✓ разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

✓ осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

✓ проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций; 

✓ описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

✓ подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

✓ применять основные правила создания текстовых документов; 

✓ использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

✓ составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

✓ использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

✓ систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

✓ систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применением средств информационных 

технологий; 

✓ научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

✓ познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т.п.); 

✓ закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

✓ навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

✓ приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т.п.; 

✓ основами соблюдения норм информационной этики и права; 

✓ познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующими понятийным 

аппаратом; 

✓ узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

✓ практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, графические редакторы и 

др.); 

✓ познакомиться с принципами функционирования Интернета, с методами 

поиска в Интернете; 

✓ познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

✓ узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 
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✓ узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

✓ получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

✓ познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

✓ получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Информация и информационные процессы (4 часа) 

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 (7 часов) 

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. 
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История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (например, 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. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (4 часа) 

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. 
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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 (обработка графической и звуковой информации) (7 часов) 

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.  

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. 

Обработка текстовой информации (8 часов) 

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. 
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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. 

Раздел 6. Мультимедиа (1 час) 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

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. 

Итоговое повторение (4 часа) 

Компьютерный практикум. 

Работа 1. Поиск информации в сети Интернет. 

Работа 2. Устройства персонального компьютера. 

Работа 3. Программное обеспечение компьютера. 

Работа 4. Компьютеры и их история. 

Работа 5. Работа с объектами файловой системы. 

Работа 6. Настройка пользовательского интерфейса. 

Работа 7. Создание растровых графических изображений. 

Работа 8. Создание векторных графических изображений. 

Работа 9. Создание текстовых документов. 

Работа 10. Разработка журнала. Создание стиля. 

Работа 11. Разработка журнала. Визуализация информации. 

Работа 12. Разработка журнала. 

Работа 13. Сканирование и распознавание текстовых документов. 

Компьютерный перевод текстов. 

Работа 14. Разработка презентации. 
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Работа 15. Выполняем итоговый проект. 

Национально-региональный компонент: Работа с данными, текстами, 

рисунками и фотографиями о Республике Татарстан, Арском районе, г. Арск. 

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения информатики  и информационно-

коммуникационных технологий в 8 классе ученик должен  

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

Содержание учебного предмета  
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• Информация и информационные процессы (4 часа)  

Информация. Информационные объекты различных видов.    

• Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации.   

• Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми 

организмами.   

• Роль информации в жизни людей.   

• Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 

измерения количества  

• информации.  

• Компьютер как универсальное устройство обработки информации (4 

часа)  

• Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода  

• информации, оперативная и долговременная память).   

• Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации  

• компьютера.  

• Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, 

его структура.  

• Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

• Данные и программы. Файлы и файловая система.  

• Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический 

пользовательский  

• интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).  

• Обработка текстовой информации (13 часов)  

• Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов,  

• работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц.Размеры страницы,  

• величина полей. Колонтитулы.   
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• Проверка правописания. Словари.  

• Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная 

карточка, доклад,  

• реферат).  

• Параметры шрифта, параметры абзаца.  

• Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических  

• объектов.  

• Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки.  

• Гипертекст. Создание закладок и ссылок.  

• Запись и выделение изменений.  

• Распознавание текста.   

• Компьютерные словари и системы перевода текстов.  

• Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать 

документа.   

• Обработка графической информации (3 часа)  

• Растровая и векторная графика. 

• Интерфейс графических редакторов.   

• Рисунки и фотографии.   

• Форматы графических файлов.  

• Мультимедийные технологии (7 часов)  

• Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

• Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.   

• Технические приемы записи звуковой и видео информации.   

• Использование простых анимационных графических объектов.  

 

9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 

• В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен: 

знать/понимать 
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• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

 

Содержание образовательной программы 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Передача информации – 2 ч. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. 

Обработка информации – 10 ч. 

Управление, обратная связь 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые 

объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, 

запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 
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Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 12 ч. 

Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе – 5 ч. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, 

информационные этика и право. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ. Организация информационной среды. Поиск 

информации – 9 ч. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 

скорость передачи и обработки объектов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи. 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 

использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

 Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 

Представление информации. Проектирование и моделирование – 5 ч. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного.Основные 

этапы развития средств информационных технологий. 
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Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Базы данных – 12 ч. 

Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных 

Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы – 10 

ч 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, 

изменение данных, переход к графическому представлению. Ввод 

математических формул и вычисление по ним, представление формульной 

зависимости на графике. 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

                                                           5 класс. 

Количество часов – 175 ч.  и 1 час из компонента. Всего- 210 часов,  в неделю - 6 

часов. 

УМК:   (Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014.) 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностые, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета) 

Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении:  

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  

понимать смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  

примеры;  

-  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  

этапах  ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность  мышления,  активность  при  решении математических задач;  

- умение контролировать процесс учебной математической деятельности;  

- способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  

решений, рассуждений;  

Личностные результаты освоения программы: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 



4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в метапредметном направлении:  

- первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  

универсальном  языке науки и техники, средстве моделирования процессов;  

- умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решения в условиях неполной и избыточной информации;  

-  умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть  

различные стратегии решения задач;  понимание  сущности  алгоритмических  

предписаний  и  умение  действовать  в  соответствии  с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  умение  планировать  и  осуществлять  

деятельность,  направленную  на  решение  задач исследовательского характера;  

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе.  Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 



исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным  

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

 переводить  информацию из текстового в формализованное 

представление; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

процессов. 

4.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся 

сможет: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать суждение и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, докладов, 



рефератов, создание презентаций; 

 использовать информацию с учетом этических норм. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 



Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития в предметном направлении:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  

необходимую информацию),  грамотно  применять  математическую  

терминологию  и  символику, использовать различные языки математики;  

-  умение  приводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  

математических утверждений;  

- развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

- овладение  символьным  языкам  алгебры,  приемами  решения  уравнений,  

аппарат  уравнений для решения задач;  

-  овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  

данных;  наличие преставлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

-  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  

предметов окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

- умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для  

нахождения периметров, площадей геометрических фигур; умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

Предметные результаты освоения программы: 

Ученик  научится в 5 классе  (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,  

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами, 

десятичными и обыкновенными дробями при выполнении вычислений; 

 выполнять округление натуральных чисел и десятичных дробей в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать десятичные дроби. 

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 трѐх 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; 

 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 четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. 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. 

Множество 

Оперировать на базовом уровне 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 

Ученик получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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 отсчѐта; 

 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, конструировать новые ситуации с учѐтом 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. 

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, объѐмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы 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. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 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 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; использование свойства чисел 

и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений;  выполнение 

округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

5) развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

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

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, 

расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 



6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

диаграммы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа (47ч.+8ч. для повторения) 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 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. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. Понятие о 

сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, математическая 

запись сравнений, способы сравнения чисел. 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. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. Деление с остатком 

на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на 

деление с остатком.  

Элементы алгебры (20ч.+4ч. для повторения) 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Формулы. Единицы 

измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

 

 

 

Дроби (40ч.) 



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. Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  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.  

Проценты  (8ч.+3ч. для повторения) 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Статистика и теория вероятностей (6ч.+4ч. для повторения) 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. Столбчатые и круговые 

диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным.  

Текстовые задачи (24ч.+5ч. для повторения) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 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. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. Решение несложных логических задач. Комбинаторные задачи. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия (28ч.+2ч. для повторения) 

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. 

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. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников. Понятие объема; единицы объема. Объем 



прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

История математики(3ч.) 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Множества (4ч.) 

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. Пересечение и 

объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Высказывания (4ч.) 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

 

  

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-7 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 

 

6 класc 

                             Количество часов – 175 ч., в неделю - 5 часов. 

УМК:   (Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2014.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностые, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета) 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в личностном направлении:  

- умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,  

понимать смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить  

примеры;  

-  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

- представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой  деятельности,  об  

этапах  ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность  мышления,  активность  при  решении математических задач;  

- умение контролировать процесс учебной математической деятельности;  

- способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,  

решений, рассуждений;  

Личностные результаты освоения программы: 

1)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 



4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

 

 

 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития в метапредметном направлении:  

- первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  

универсальном  языке науки и техники, средстве моделирования процессов;  

- умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в  

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

- умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решения в условиях неполной и избыточной информации;  

-  умение понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть  

различные стратегии решения задач;  понимание  сущности  алгоритмических  

предписаний  и  умение  действовать  в  соответствии  с предложенным алгоритмом;  

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  умение  планировать  и  осуществлять  

деятельность,  направленную  на  решение  задач исследовательского характера. 

-  

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе.  Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

ресурсы для достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта). 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. Обучающийся 

сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 



достижения или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным  

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной деятельности. Обучающийся 

сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

 переводить  информацию из текстового в формализованное 

представление; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

процессов. 

4.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. Обучающийся 

сможет: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать суждение и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии  для решения 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, докладов, 

рефератов, создание презентаций; 

 использовать информацию с учетом этических норм. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной дея-тельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-ственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-рии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития в предметном направлении:  



- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать  

необходимую информацию),  грамотно  применять  математическую  

терминологию  и  символику, использовать различные языки математики;  

-  умение  приводить  классификации,  логические  обоснования,  доказательства  

математических утверждений;  

- развитие  представлений  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до  

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

- овладение  символьным  языкам  алгебры,  приемами  решения  уравнений,  

аппарат  уравнений для решения задач;  

-  овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  

данных;  наличие преставлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения, о вероятностных моделях;  

-  овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания  

предметов окружающего  мира,  развитие  пространственных  представлений, 

приобретение навыков геометрических построений;  

- умения  измерять  длины  отрезков,  величины  углов,  использовать  формулы  для  

нахождения периметров, площадей геометрических фигур; умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится в 6 классе  (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне  (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). 

 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: 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 трѐх 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; 

 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; 

 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 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур, 

изученных в 5 классе.  

 

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 6 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать( здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его 

смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач) 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; 

 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; 

 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: 

 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 

 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 отсчѐта; 

 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 учѐтом 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. 

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, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объѐмы 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. 

 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования: решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 



составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: оперирование понятиями: оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение 

чисел; 

 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

5) развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: определение положения точки по ее координатам, 

координаты точки по ее положению на плоскости; оперирование понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

6) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

диаграммы. Оперирование понятиями: фигура,  угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии,  решения геометрических и практических задач; 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах: решение простейших комбинаторных задач; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 



необходимости справочных материалов, компьютера, распознавание верных и неверных 

высказываний; оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

                                 Содержание учебного предмета  

Натуральные числа (16ч) 

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. 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. 

Рациональные числа (30ч.+1ч. для повторения) 

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 числах. Действия с рациональными числами. 

Элементы алгебры (24ч.+3ч. для повторения) 

Вычисление значения алгебраического выражения, преобразование алгебраических 

выражений. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Линейные уравнения. Формулы площади круга и длины 

окружности.  

Дроби (37ч. +1ч. для повторения) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 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. Основные задачи на дроби. 

Отношения и пропорции (9ч.) 



Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. Прямая пропорциональная зависимость и 

обратная пропорциональная зависимость.  Выражение отношения в процентах.  

Текстовые задачи (22ч.+10ч. для повторения) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Решение 

несложных задач на движение, на работу, на доли, на покупку.  Применение дробей при 

решении задач. Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Решение 

несложных логических задач. Комбинаторные задачи. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость. 

 

Наглядная геометрия (10ч.) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: пирамида, призма,  шар, сфера, конус, цилиндр.  Многогранники. Правильные 

многогранники. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток 

многогранников. Круглые тела. Примеры разверток цилиндра и конуса. Примеры сечений. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур.  

Координаты на плоскости (10ч.) 

 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

чертежного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

История математики(2ч.) 

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    ? 

 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика». 

 

 

                                                       9 класс. 

Количество часов – 175 ч. Всего- 175 часов,  в неделю - 5 часов. 

УМК: Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А.Теляковского. - 12 

изд.- М.: Просвещение, 2010.. 

         Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. - 21-е изд. –  М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

       В результате изучения курса математики учащиеся должны знать: 

- понятие квадратичной функции, свойства квадратичной функции; 

- понятие квадратного трехчлена, формулу разложения квадратного 

трехчлена на множители; 

- свойства степенной функции с натуральным показателем; 

- понятия целых, дробно рациональных уравнений, методы решения 

уравнений; 

- методы решения неравенств второй степени с одной переменной 

- методы решения уравнений и неравенств с двумя переменными; 

- понятия последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессии; 

- формулы п первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии; 

- формулы числа перестановок, размещений, сочетаний; 

- определение вектора, правила сложения и вычитания векторов; 

- соотношение между сторонами и углами треугольника; 

- формулы длины окружности, площади круга, кругового сектора; 

- понятие движения; 

- начальные сведения из стереометрии. 

В результате изучения курса математики учащиеся должны уметь: 

 -    строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак; 

- понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств;  

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами; вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и 

корни;  

-  систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 



 
 
 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 

неравенства вида ах
2
 + Ьх + с > 0 или ах

2
 + Ьх + с < 0, 

- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких 

систем; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя 

приемы и формулы для решения различных видов квадратных уравнений, 

графический способ решения уравнений; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- вычислять значения тригонометрических функций по известному значению 

одной из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических 

выражений; 

- познакомиться с начальными сведениями из теории вероятностей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

- пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

- научиться проводить операции над векторами, научиться вычислять длину и 

координаты вектора, угол между векторами; 

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

числе: определять значение тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания, умения, навыки для: 

 решения текстовых задач; 

 решения геометрических задач; 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при          необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

 интерпретации результата решения задач; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений   выполнением обратных действий; 

 формирования  навыков работы с тестовыми заданиями;  

 подготовки к  итоговой аттестации в новой форме. 

 

 

 

 



 
 
 

Содержание программы учебного курса 9 класса 
 

                                                 Арифметика 

Действительные числа. Корень третьей степени. Понятие о корне п-ой степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.  Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем.  

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

                                                       Алгебра.  

               Алгебраические выражения  

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. 

 

              Уравнения и неравенства  

Решение рациональных уравнений.  Целое уравнение и его корни. Примеры решения 

уравнений высших степеней. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение уравнения с двумя переменными. 

Решение систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с 

двумя переменными. Примеры решения уравнений в целых числах. 

               Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

рациональных     

               неравенств методом интервалов. Примеры решения дробно- линейных 

неравенств. 

 

               Числовые последовательности 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-

го члена  арифметической и геометрической прогрессии и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии. 

 Сложные проценты. 

 Числовые функции.  



 
 
 

Функция. Область определения функции. Возрастание и убывание функции, наибольшие 

и наименьшие значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функции. Квадратичная функция - y=ax2+bx+с, её свойства, график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем.  Простейшие 

преобразования графиков функций: параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

 

    Координаты. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Комбинаторика. Комбинаторные задачи. Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор    вариантов, правило умножения.  Перестановки, размещения, сочетания.  

Статистические данные. Понятие и примеры случайных событий. Относительная частота 

случайного события. 

Вероятность.  Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности 

 

                                                              Геометрия  

Треугольник. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 00 до 1800, приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Теорема синусов и теорема косинусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Четырехугольник. Средняя линия трапеции. 

Многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 



 
 
 

Измерение геометрических величин. Длина окружности, число пи; длина дуги. 

Формулы выражающие площадь треугольника : через две стороны и угла между ними, 

через периметр и радиус вписанной окружности.  

Площадь круга и площадь сектора. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба,  шара, цилиндра и 

конуса. 

Метод координат. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Расстояние между двумя 

точками. Уравнение  окружности. Уравнение прямой. Уравнения окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точки. Операции над векторами: умножение на 

число, сложение, разложение. Координаты середины отрезка 

 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия.  

 

Построения с помощью циркуля и линейки. Правильные многоугольники. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика». 

                                                      8 класс. 

Количество часов – 175 часов. Всего- 175 часов,  в неделю - 5 часов 

УМК (Алгебра: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова. Под ред. С.А.Теляковского. - 12 

изд.- М.: Просвещение, 2013. 

         Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др. - 21-е изд. –  М.: Просвещение, 2011.) 

 

Требования к уровню  подготовке обучающихся 8 класса 

В результате изучения математики обучающийся должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Алгебра 

 

должны уметь 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



 решать квадратные уравнения ,  системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные  с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

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

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

знать: 

 основное свойство алгебраической дроби, алгоритм сложения и 

вычитания дробей одинаковыми знаменателями; понятие наименьший общий 

знаменатель, дополнительный множитель; правило приведения алгебраических 

дробей к общему знаменателю;  алгоритм сложения и вычитания дробей  с 

разными знаменателями;  правило выполнения действий умножения и сложения  

алгебраических дробей;  как преобразовывают рациональные выражения, 

используя все действия с алгебраическими дробями;  определение рациональных 

уравнений, о освобождении от знаменателя при решении уравнений; как решать 

рациональные уравнения и как составлять математические модели реальных 

ситуаций;  понятие о функции  у = , знать еѐ свойства и график. 

 свойства квадратных корней;  о преобразовании выражений, об 

операциях извлечения квадратного корня и освобождение от иррациональности в 

знаменателе; определение функции вида , о ее графике и свойствах;  

определение функций вида , у = | |   их свойствах и графиках. 

 способы решения квадратных уравнений;  формулы корней 

квадратного уравнения, дискриминанта; алгоритм решения квадратного уравнения;  

алгоритм вычисления корней  квадратного уравнения с четным вторым 

коэффициентом, используя дискриминант;  теорему Виета и об обратную теорему 

Виета. 

 понятия  о равносильных уравнениях, о равносильных 

преобразованиях уравнений, о неравносильных преобразованиях уравнения; 

х
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 свойства числовых неравенств; 

 о неравенстве с переменной;  о системе линейных неравенств, 

пересечение решений неравенств системы;  о знаке объединения множеств;    о 

приближенном значение по недостатку, по избытку, округлении чисел, 

погрешности приближения, абсолютной и относительной погрешностях; о 

стандартном виде положительного числа, о порядке числа, о записи числа в 

стандартной форме.. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить  развертки пространственных тел; 

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

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 



- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 Знать понятие «вероятность», случайные события, вероятность 

событий, статистическая информация, статистические данные 

 Ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа. 

Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

времени, скорости; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; понимания статистических утверждений. 

 понимания статистических утверждений. 

 

Содержание программы учебного курса 8 класса 
 

1. Рациональные дроби 

Рациональные выражения..Тождественное преобразование рациональных выражений. 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, алгебраическая дробь, действия с 

алгебраическими дробями, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Рациональные выражения и их преобразования. Функция  у = 

к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. 

Правило об изменении знака перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями. Правила умножения, деления дробей, 

возведения дроби в степень. Понятие тождества, тождественно равных выражений, 

тождественных преобразований выражения. Рациональные выражения и их 

преобразования. Функция описывающая обратную пропорциональную зависимость и 

график. 

у = 
x

k
  при k > 0; при k < 0. Гипербола. 

2. Четырехугольники. 

Многоугольники. Выпуклые многоуголники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 



ромб, их свойства и признаки. Трапеция,; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

Деление отрезка на n равных частей. Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

3. Квадратные корни. 

Понятие об иррациональных числах. Рациональные числа. Общие сведения о 

действительных числах. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Модуль 

действительного числа.  Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Этапы развития представления о числе. 

Квадратный корень из числа..Арифметический квадратный корень. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   ее свойства 

и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение 

арифметического корня, теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, 

тождество 
2х = |x|. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Вынесение множителя за знак корня. Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений,содержащих квадратные корни. Освобождение от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

4. Площадь 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Свойства площадей. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы,выражающие площадь треугольника. Формула Герона. Площадь 

четырехугольника. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. Решение прямоугольных 

треугольников. 

5. Квадратные уравнения 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение 

квадратных уравнений выделением полного квадрата Квадратное уравнение. Формула 

корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений с применением II 

формулы. Теорема Виета и обратная ей теорем.а Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 

уравнениям. Решение дробных рациональных уравнений. Переход от словесной 



формулировки соотношений между величинами к алгебраической.Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. Решение уравнений графическим способом. 

6. Подобные треугольники. 

Подобие треугольников. Коэффициент подобия. Связь между площадями подобных 

фигур.  Признаки подобия треугольников. Подобие фигур.. Теорема о средней линии 

треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Нахождение средних пропорциональных величин в прямоугольном треугольнике. 

Практическое применение подобия треугольников. Подобие различных фигур. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника.Основное 

тригонометрическое тождество. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов от 0° до 180°  

(30°,45°,60°).Приведение к острому углу. Связь между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Решение задач на 

построение треугольников. 

7. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Числовые промежутки: интервал, 

отрезок,луч.Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и 

точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение числовых промежутков. Неравенство 

с одной  переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы.  Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

8. Окружность. 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного 

угла. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Величина угла. 

Длина дуги. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности. Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот. Биссектриса угла и ее свойства Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой.Окружность Эйлера. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

9. Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 

вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Вычисление приближенных 



значений с помощью калькулятора. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

10. Элементы статистики. 

Сбор и группировка статистических данных. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Статистические исследования. Сбор и группировка статистических 

данных. Наглядное представление статистической информации в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

11.Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Физическая культура» 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 



3. Смысловое чтение. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

3.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 



3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 



7.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

7.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

2. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем 



Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

 

9 класс 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем 

занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические, основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психо- функциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных  сооруже-

ний и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 



физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

 
 
 
 

Содержание учебного предмета  
 
 

Раздел программы 

 

Краткое Содержание 

 

Физическая 

культура как область 

знаний. 

Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

Всероссийский физкультурно-спортивный  

комплекс «Готов к труду и обороне»: комплекс 

ГТО  и его возрастные ступени и виды испытаний; 

ознакомление с техникой выполнения нормативов 

Способы 

физкультурно-

оздоровительной 

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). 

Планирование занятий физической культурой. 



Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. 

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. 

Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Индивидуально-ориентированные здоровье 

сберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная  ходьба и бег 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Лѐгкая атлетика. 

Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый 

разгон. Эстафетный бег, барьерный  бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Прыжки в длину и 

высоту с разбега. Метание гранаты на дальность с 

места и с разбега. Развитие выносливости. 

Кроссовый бег. Бег с преодолением препятствий. 

Челночный бег. Бег по пересеченной местности. 

Правила соревнований. 

Спортивные игры. Баскетбол. 

Инструктаж  по технике безопасности. Стойка и 

передвижения игрока. Ведение мяча. Остановка 

прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на 

месте в парах. Броски в кольцо. Передача мяча. 

Учебная игра. Быстрый прорыв. Броски мяча после 

двух шагов. Ведение мяча с изменением скорости 

и направления движения. Позиционное нападение. 

Технический прием 2 шага. Правила 

соревнований. Жесты судей. 

Спортивные игры. Волейбол. 

Инструктаж по технике Безопасности. Стойка и 

передвижение игрока. Передача мяча двумя 

руками сверху в парах, тройках. Прием мяча снизу 

двумя руками. Нижняя прямая подача и прием 

мяча. Учебная игра. Верхняя прямая подача и 



прием мяча. Прямой нападающий удар. Групповые 

упражнения в передаче и приеме мяча. Эстафеты. 

Правила соревнований. Жесты судей. 

Спортивные игры. Футбол, мини-футбол. 

Передвижение игрока шагом и бегом, скрестным и 

приставными шагами, удар по неподвижному мячу 

внутренней стороны стопы, остановка катящегося 

мяча внутренней стороны стопы, удар по мячу 

средней частью. Учебная игра. Удар по мячу стоя 

на месте в парах, удары по мячу поочередно 

правой и левой ногами, стоя у щита; удары по 

мячу точно в цель; Удары по мячу в движении в 

ворота, передача мяча в парах, во время движения 

в одном направлении на расстоянии 8-10 друг от 

друга. Правила соревнований. Жесты судей. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Техника безопасности. Повороты в движении. 

Перестроения. Подтягивание на перекладине. 

Подъем переворотом. Опорные прыжки. Прыжок 

на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием, согнув ноги. Упражнения и 

комбинации на перекладине. Акробатические  

упражнения и комбинации. Кувырок  назад в упор, 

стоя ноги врозь (мальчики). Длинный кувырок, 

стойка на голове. Стойки на голове. Лазание по 

канату в два приема, без помощи ног.  

Атлетическая гимнастика. Гимнастические 

комбинации на перекладине, брусьях. 

Имитация техники плавания. 

Вводный инструктаж; правила ТБ на занятиях по 

плаванию. Упражнения по освоению с водой,  

Плавание способом кроль на груди, кроль на 

спине. Буксировка пострадавшего. Старт пловца. 

Воспитание скоростной выносливости.   

Национальные виды спорта. Спортивная 

борьба. 

Правила ТБ. Виды спортивной борьбы. Правила 

поведения учащихся на занятиях борьбой. Гигиена 

борца. Элементы национальной борьбы «Курэш». 

Ведение учебной схватки. Упражнения без 

предметов, с набивными мячами. На 

гимнастической стенке. 

Лыжная подготовка. 

Инструктаж по технике безопасности. Техника  

попеременно-двухшажного хода. Подъема на 

лыжах «елочка», «полу елочка», «лесенка». 

Попеременно-двухшажный ход. Коньковый ход. 

Прохождение учебных дистанции. Развитие 

выносливости. Подъемы  и спуски, торможение 

«плугом».  Преодоление склонов и впадин. 

Прохождение сложно-пересеченной трассы с 

переходом с попеременных ходов 



наодновременные. 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 8 класс. 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по химии 

в 8 классе отводится 70 часов:  2 часа в неделю. 

УМК:Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2008 год. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   В результате изучения химии ученик должен:  

        Знать/понимать 

-химическую символику: знаки химических элементов, формулы        

   химических веществ и уравнения  химических реакций 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, изотопы, валентность, моль, 

молярная масса, молярный объем, химическая связь, классификация веществ, 

химическая реакция, классификация реакций 

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

закон 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

-определять: валентность и степень окисления  химических элементов, 

принадлежность веществ к различным классам неорганических веществ, типы 

химических реакций, тип химической связи в соединениях 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева,общие химические свойства металлов , неметаллов 

-объяснять: физический смысл атомного номера химического элемента, номеров 

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

Менделеева, зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи 

 -выполнять: химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических веществ 

-составлять: формулы неорганических соединений изученных классов, схемы 

строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева, 

уравнения химических реакций 

-проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников 

-обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием 

-вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения, 

массовую долю вещества в растворе, количество вещества, объѐм или массу по 

количеству вещества 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 



-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

8 класс – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Неорганическая химия. 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (22 часов) 

         Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые вещества 

и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

         Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык 

химии. Знаки химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

         Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. 

         Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их 

соединений. Составление химических формул по валентности. 

         Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 

сохранения массы веществ. 

         Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема газов. 

Лабораторные опыты.1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 2. 

Разделение смеси с помощью магнита. 3,4. Примеры физических и химических явлений. 5. 

Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

 6. Разложение основного карбоната меди (II). 7. Реакция замещения меди железом. 

Практические работы. 

 Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным оборудованием и посудой. 

 Очистка загрязненной поваренной соли (разделение смесей, очистка веществ, 

фильтрование). 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 

формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы 

или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ. 

Тема 2. Кислород. (8 часов) 



         Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Получение, 

применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. Воздух и его состав. Медленное 

окисление. Тепловой эффект химических реакций. 

         Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 

Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Лабораторный опыт.8. Ознакомление с образцами оксидов. 

Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Тема 3. Водород. (4 часа) 

         Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород - 

восстановитель. Получение, применение. 

Демонстрации. Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Лабораторные опыты.9.Получение водорода и изучение его свойств.  

10. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

 

Тема 4. Растворы. Вода. (5 часов) 

         Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение массовой доли 

растворенного вещества. Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические 

и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 

массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 

Тема 5. Основные классы неорганических соединений. (9 часов) 

Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. Физические и 

химические свойства. Получение. Применение. 

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 

нейтрализации. Получение. Применение. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Вытеснительный 

ряд металлов Н.Н. Бекетова. Применение. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы получения 

солей. 

         Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щелочи кислотой в присутствии индикатора. 



Лабораторные опыты.11.Ознакомление со свойствами гидроксида натрия, кальция, меди (II). 12. 

Взаимодействие щелочей с кислотами. 13. Взаимодействие  нерастворенных оснований с 

кислотами. 14. Разложение нагреванием гидроксида  

меди (II).15. Действие кислот на индикаторы. 16. Отношение кислот к металлам.  

17. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Практические работы. Реакция обмена между оксидом меди и серной кислотой. Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д.И. Менделеева. Строение атома. (9 часов) 

         Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов.группы и периоды. Короткий и длинный варианты периодической таблицы. Значение 

периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Лабораторный опыт. 18.Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь. (7 часов) 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-

восстановительные реакции. 

         Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Кристаллические и аморфные 

вещества. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Демонстрации. Ознакомления с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 

соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов. (3 часа) 

         Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

         Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 

определенную долю примесей. 

 

 

Тема 9. Химия и жизнь (3 часа) 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 



Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Национально –региональный  компонентРеализуется при изучении тем: «Растворы. 

Вода», «Основные классы неорганических соединений»( Информация о нахождении воды 

в окружающей природе,ее использование в быту , на местных сельскохозяйственных 

производствах,в медицине; об охране  местных водоемов.Примеры явлений, наблюдаемых 

в местных условиях, обусловленные свойствами воды.Примеры экономических, 

технологическихи производственных связей местных производств, в основе которых 

лежат взаимные превращения неорганических соединений) 

Аннотация к рабочей программе по химии 9класс. 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по химии в 

9 классе отводится 68 часов:  2 часа в неделю. 

УМК:Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: Просвещение, 2014 год. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

знать/понимать: 

•    химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, клас-

сификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; аллотропия; гидролиз, скорость 

химических реакций, химическое равновесие, катализаторы, адсорбция; органическая и 

неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, углеводы, 

белки, полимеры, аминокислоты. 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; основные положения теории строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. 

•    основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

•    важнейшие вещества и материалы:  основные металлы и сплавы, серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан.Этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь: 



называть химические элементы, соединения изученных классов; соединения 

неметаллов и металлов, органические соединения, изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре; 

•определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

•характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

•объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

•выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ин-

тернет-ресурсов); 

•использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

•'определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 

Содержание  программы. 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 



Неорганическая химия. 

Тема 1. Классификация химических реакций (5часов) 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Тепловые 

эффекты химических реакций. Скорость химических реакций. Влияние условий 

проведения химической реакции на ее скорость. Обратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии.  

Практическая работа1.  Изучение влияния условий проведения химической реакции на 

ее скорость. 

 

Тема 2.  Электролитическая диссоциация 

(Химические реакции в водных растворах.) (8часов) 

         Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена.  Гидролиз солей. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторный опыт.  1. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

 Расчетные задачи.  Расчеты по химическим уравнениям, если одно реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Тема 3. Галогены (5 часов) 

 

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее 

соли.сравнительная характеристика галогенов. 

Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с химическими 

свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Лабораторный опыт 2. Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

Практическая работа 3. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств. 

 



Тема 4. Кислород и сера.   (7 часов) 

         Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Аллотропия кислорода – озон.  

         Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 

Применение серы. Оксид серы (IV). Сероводородная и сернистая кислоты и их соли. 

Оксид серы (VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной 

серной кислоты. 

 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных 

сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. 3. Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений.      

4. Качественная реакция на сульфид- ионы. 5. Качественная реакция на сульфит-ионы. 

6.  Распознавание    сульфат-ионов в растворе. 

Практическая работа 4. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

Тема 5. Азот и фосфор. (9 часов) 

         Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, 

получение и применение. Соли аммония. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота и ее 

соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

         Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

         Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторный опыт 7.Распознование солей аммония . 

Практическая работа 5. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

 

Расчетные задачи.   Определение практического выхода продукта от теоретического 

возможного.  

Тема 6. Углерод и кремний. (9 часов) 

         Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, физические и химические 



свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе 

         Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты8. Проведение качественной реакции на углекислый газ.  

 9.Качественная реакция на карбонат- ионы. 

Практическая работа 6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов.  

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, объема или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей. 

 

Тема 7.   Металлы . (12 часов) 

         Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 

         Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и 

строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость 

воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III). 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие 



щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в 

кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты.10. Изучение образцов металлов. 11.Взаимодействие металлов с 

растворами солей. 12.Ознакомление   со свойствами и взаимопревращениями карбонатов 

и гидрокарбонатов. 13.  Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. 14.   Качественные реакции на ионы Fe
2+ 

  и Fe
3+ 

. 

Практическая  работа 7. 

 Решение экспериментальных задач по теме “Металлы” 

Тема 8. Органическая химия. (10 ч.) 

         Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения 

теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная 

классификация органических соединений. 

Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. 

Применение. 

Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

         Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

 Полимеры. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям эл   

Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое 

действие спиртов на организм. Применение. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные 

реакции на многоатомные спирты.  

         Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

         Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

         Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль 

жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 



 Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

         Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

 Белки - биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах. 

         Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

 

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Тема 9. Химия и жизнь ( 3 час). 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с их 

применением. 

 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение.   

Национально –региональный  компонент. Экологическое состояние родного края. 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «География» 

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 



соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник  научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  



 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать 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; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 

                                             Содержание учебного предмета 

Развитие  географических знаний о Земле  

Введение. Что изучает география. Географические знания в современном мире. 

Современные географические методы исследования Земли 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры Земли . Виды 

движения Земли и их географические следствия. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год Календарь – как система измерения больших промежутков 

времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, 

смена фаз Луны, смена времен года. Движение Земли вокруг Солнца.  

Практические работы: 

 1.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года 

Изображение земной поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам  

Практические работы: 

1.Ориентирование на местности. . 

2.Определение положения объектов относительно друг друга: 

Развитие географических знаний о Земле 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 



Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути 

в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного 

полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Практические работы: 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

Мировой океан – основная часть гидросферы 

Мировой океан и его части. 

Характеристика материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды.  

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле  

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки. (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды.  

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 

полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка 

Природа Земли. Что такое природа. Понятие географической оболочки. Взаимодействие 

оболочек Земли. 

 

 

 



6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

           Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 



Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 



понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

            Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 



деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 



формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 



в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 



и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 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 различий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 



 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 

Содержание учебного предмета 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 

Земля – часть солнечной системы. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Смена времен года. Наклон земной оси к плоскости орбиты.  Пояса освещенности. Тропики и 

полярные круги. 

Изображение земной поверхности  

Географическая карта – особый источник информации. Масштаб. Условные знаки на 

карте. Содержание и значение карт. Топографические карты. План местности. Условные 

знаки.  Как составить план местности. Стороны горизонта. Азимут. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 



 Практические работы: 

1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

3. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

4. Определение азимута. 

5. Составление плана местности. 

Природа Земли. 

 Литосфера  

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 

кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия.  

Практические работы: 

1. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

3. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов              

              рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Атмосфера  

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 



наблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата 

на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Практические работы: 

1. Ведение дневника погоды. 

2. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 

3. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

4. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

5. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Гидросфера  

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

1. Практические работы: 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

3. Описание объектов гидрографии. 

Биосфера 

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли.  

Практические работы:  



• Описание природных зон Земли по географическим картам. 

• Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

Практические работы:  

• Описание природных зон Земли по географическим картам. 

• Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека 

на примере своей местности. 

 

7 класс 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 



норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

19. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

20. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

21. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

22. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

23. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

24. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 



этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

25. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 



 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

26. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

27. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 



 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

17. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

18. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

19. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 



 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; 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; 

 оценивать 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; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 

Содержание учебного предмета 

Освоение Земли человеком 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, 

греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад КратесаМалосского, 

Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 

Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 

Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 

М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 



климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, 

расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Описание природных зон Земли. 

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 

отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 

Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  



Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи 

нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

           4.2Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу 

по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

4.3Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 

природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации 

на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа 

жизни населения и хозяйственной деятельности). 

4.4Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 

исследования и разработки в Антарктиде.  

4.5Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 



внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население 

и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как 

одной из ведущих стран современного мира. 

4.6 Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф 

и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 

на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 

региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 



тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 

культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 

самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 

стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого 

высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных 

центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Практические работы: 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Практические работы: 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения географии  в 8 классе  ученик должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 



 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации .   

Содержание программы учебного предмета 

Особенности географического положения  России 

Территория и акватория. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других государств. Россия на карте часовые зоны . 

Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и изучения территории России 



Практическая  работа №1 «Характеристика  географического положения России»  

Практическая работа № 2 «Сравнение  географического положения России и других 

стран»  

Практическая работа №3  «Определение поясного времени для различных  

населенных пунктов России» 

Природа России 

Природные условия и ресурсы . Природный  и экологический потенциал России. 

 Особенности  геологического строения России, основные тектонические структуры.  

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 

строения: основные тектонические структуры. Рельеф: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Изменение 

рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. Практическая 

работа №4 « Выявление  зависимости  между тектоническим  строением , рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых» 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов 

России, климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории 

страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Климат своего региона.  

Практическая работа № 5 « Определение  по картам распределения солнечной 

радиации, средних температур, годового количества осадков»  



Практическая работа №6 « Выявления способов адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям» 

 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, 

рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные явления, связанные с 

водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Практическая работа 

№7  «Выявление зависимости между режимом , характером течения рек, рельефом и 

климатом» Практическая работа №8  «Составление характеристики  одной из рек с 

использованием карт и климатограмм». 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Природно-

хозяйственные различия морей России. Неравномерность распределения водных ресурсов, 

рост их потребления, загрязнение. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Почва — особый 

компонент природы. Факторы образования почв, свойства, различия в плодородии. Почва 

— национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, 

борьба с эрозией и загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Стихийные природные явления. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы его определяющие.  их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира.  . Природные зоны. Характеристика арктических 

пустынь, тундр, лесотундр и  лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного 

наследия. 

Природно – хозяйственное районирование России 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Особенности географического, геополитического  и эколого-

географического положения региона, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и  рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы.  



Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды: физико-географическое 

районирование. 

Районы и крупные регионы России. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования. Практическая работа №9. Определение  влияния 

особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Человек и природа  

Влияние природных  условий на жизнь  и здоровье  человека. Антропогенные 

воздействие на природу. Рациональное  природопользование.  Экологическая ситуация в 

России. Разнообразие природных  комплексов. 

География Республики Татарстан 

Определение особенностей географического положения территории. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. Климат своего региона.  Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Достопримечательности. Топонимика. Практическая работа№10. Оценка природных 

ресурсов и их использования.  

Практическая работа№11. Наблюдение за природными компонентами, 

географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 

                                                                  9 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 В результате изучения географии  в 9 классе  ученик должен: 

   Называть (показывать):  

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать:  



 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-

территориальных образованиях;  

 экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

        основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять:  

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать:  

возможные пути развития территории под влиянием определѐнных факторов  

Содержание программы учебного предмета 

Особенности экономико-географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменение границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации: разнообразие. 

Федеральные округа. 



Практические работы: 

Анализ карт административно-территориального и политико- административного деления 

страны 

Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 

XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и се отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды населения России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения. 

Народы и основные религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.       

 Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории 

страны. Причины, порождающие миграции. Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения, факторы, их определяющие. 

Практические работы: 

 Анализ карт населения России    

 Определение  основных статистических показателей, характеризующих 

население  страны в целом и ее отдельных территорий 



Выявление  территориальных аспектов межнациональных отношений 

Хозяйство России (экономика и межотраслевые комплексы РФ) 

Особенности развития хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства России. Производственный потенциал:  

география отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. 

Предприятие — первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения 

предприятий.   

Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России: оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие 

и животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство.  Агропромышленный 

комплекс   

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть национального богатства 

страны. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка 

пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих 

в него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его 

развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи топливных полезных ископаемых, система нефте- и 

газопроводом.  Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в произ-



водстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Машиностроение. Состав машиностроения, его мест и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятии. География науко-. трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Особенности 

географии военно-промышленного  комплекса.   Машиностроение  и  охрана  

окружающей среды.  

Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия; факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья.  География 

важнейших отраслей. Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в 

пего отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения  и хозяйства. 

Сухопутный,  водный  и воздушный транспорт Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. 



География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в 

хозяйстве. Социальная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. 

Географии жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства России.  

Практические работы: 

 Анализ экономических карт  для определения  типов  территориальной структуры 

хозяйства 

 Характеристика одного из нефтяных бассейнов 

Определение районов трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам 

Регионы России 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды 

районирования: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное. экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения: влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Население: численность, естественный прирост и 

миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 



страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового 

культурного наследия в России. 

География Республики Татарстан  

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  

Оценка  природных ресурсов и их использование.  Наблюдение за природными 

компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их 

описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «История» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные  результаты: 

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

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем 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.  

Жизнь и открытия древних  людей. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные: Анализировать ответы одноклассников 

Коммуникативные: Готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 



Познавательные: Комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Исследовать географию районов первичного земледелия на исторической карте.  

Схематически изобразить и прокомментировать управление родовой общиной и 

племенем. 

Личностные: Уважение к труду, ценностям семьи, любовь к природе.   Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей. 

Древний Восток. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные: Организация самоконтроля и самооценивания 

Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: Работа в группах по изучению законов вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их значения. 

Выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала по группам 

Познавательные: Прокомментировать письменность Двуречья и выделить еѐ особенные признаки. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи.   

Объяснять значение принятие единобожия древнееврейскими племенами 

Уметь обобщать информацию и делать выводы о том, каким представляли своего царя иудеи 

Личностные: Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации. Уважение к 

личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим 

Формировать уважение к истории других народов, культурным и историческим памятникам. 

Древняя Греция 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные: Формирование умений работать  с учебной и дополнительной литературой, 

обобщать отдельные факты 

Умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы 

Коммуникативные: Работать в малых группах по дифференцированным заданиям, на ленте 

времени обозначать разные события и даты. 

Участие в обсуждении проблем и сотрудничество со сверстниками 

Организация и планирование работы в группе 

Овладение средствами решения коммуникативных задач 

Познавательные: Выделять признаки греческого полиса, характеризовать греческий демос, 

общество в целом 



Объяснять причины и значение возникновения колоний 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства 

Характеризовать особенности городской застройки, основные занятия жителей 

Рассказывать о развитии наук и образовании в Древней Греции 

Личностные: Развивать интерес к истории Древнего мира, к памятникам античной литературы, 

греческой цивилизации. 

Сформировать личностное отношение учащихся к событиям, происходящим в Древней Греции 

Описывать чувства человека-защитника своего государства 

Описывать значение распространения греческой культуры в странах Древнего Востока 

Древний Рим. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Регулятивные: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять исторические термины 

Коммуникативные: Организация и планирование работы в группе 

Овладение средствами решения коммуникативных задач 

Работать с картой в процессе изучения событий. 

Анализировать ответы одноклассников 

Интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать со сверстниками и учителем 

Познавательные: Формирование умений сообщать отдельные события, формулировать выводы по 

теме; 

Формирование умений работать с историческими источниками, текстом учебника 

Уметь  самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его иллюстрациями, 

давать оценку государственному деятелю Нерону 

Личностные: 

Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

Комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан 

Ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях 

Развитие эстетического сознания 

Содержание учебного предмета 

 Введение – 2 часа 



Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность – 5 часов 

 Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток – 21 час 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция - 21 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 



Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим – 21 час  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Региональный компонент. Введение. Что изучает история татарского народа и 

Татарстана. Исторические источники и основные их виды.  

Волго-Уральский регион и тюркоязычные народы Евразии в древности и раннем 

средневековье. Древние люди на территории Волго-Уральского региона в эпоху камня, бронзы и 

раннего железа: расселение, хозяйство, общественный строй, контакты с соседями, духовная 

культура. Древняя история предков финно-угров Поволжья (марийцев, удмуртов, мордвы) 

Хунну (гунны) в Азии и Европе.  

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

Давать оценку событиям  и личностям отечественной и всеобщей истории, умение 

осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы; 

 устойчивый познавательный интерес к предмету; 

 осознание и освоение истории как части исторического наследия России и 

исторического наследия всемирной истории; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение 

и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 



Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

локализовать во времени (на основании знания хронологии) ключевые события 

Средневековья, этапы и события становления и развития русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории- соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 

отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых событий и явлений. 

 использовать историческую карту  как источник информации о территории, 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизации и 

т.д.  

 умение читать историческую карту с опорой на легенду; 

 уметь работать с учебной и внешкольной информацией ( анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый план, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы), использовать современные источники информации; 

Познавательные УУД: 

 Проводить поиск информации в исторических памятниках Средневековья. 

самостоятельно проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках ( материальных, текстовых, изобразительных и др.; 

 уметь сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 - пользоваться словарями и источниками; 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку, 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, 

таблица, схема). 

Предметными результатами  изучения курса «История» является сформированность 

следующих умений: 

Раскрывать характерные, существенные черты: а) экономические и социальные 

отношения и политического строя Руси и в других государствах; 

б) ценностей,  господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире. 

 на основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 называть характерные существенные признаки исторических событий и явлений; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 самостоятельно характеризовать деятельность исторических персоналий; 



 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве  

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выводы; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,  быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные  результаты: 

Выпускник научится: 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

Содержание  учебного предмета 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ -24 часа 



Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 

и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 



княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

ИСТОРИЯ  РОССИИ – 36 ЧАСОВ 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 

в греки. Волжский торговый путь. Причины появления коррупции в России. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности Древнерусского государства. Внешняя политика и 



международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»). Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 

балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 

Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  



Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского 

государства. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Брачные связи как 

коррупционное средство. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент  Наш регион в древности и средневековье – 10 часов 

Волго-Уральский регион и тюркоязычные народы Евразии в раннем средневековье. 
Древние тюрки и ранние тюркские государства евразийских степей. Общая история 

предков татар и других тюркских народов. Великая Болгария и Хазарский каганат. 

Продвижение болгар в Среднее Поволжье. Культура и искусство древних тюрков. 

Волжско-Камская Булгария и Великая степь в Х – начале XIII в. Образование и 

развитие Булгарского государства: территория, образ жизни населения, города, 

общественно-политический строй. Булгарский этнос. Кыпчаки. Ислам и мусульманская 

культура в Волго-Уральском регионе. Духовная и материальная культура Волжской 

Булгарии. Повседневная жизнь населения. Межэтнические контакты: булгары, финно-

угорские племена и тюрки восточноевропейских степей. 

Эпоха Золотой Орды (XIII – первая половина XV в.). Древние татары и монголы, 

возникновение империи Чингисхана и ее владения в Восточной Европе. Образование Улуса 

Джучи (Золотой Орды). Территория, образ жизни населения, города и городская 

цивилизация, хозяйство, общественно-политический строй, культура. Значение принятия 

ислама и конфессиональная политика в Улусе Джучи. Волго-Уральский регион в составе 

Улуса Джучи. Повседневная жизнь населения Улуса Джучи. Золотая Орда и 

формирование средневекового татарского этноса. Межкультурные контакты: 

поликультурное и поликонфессиональное общество Улуса Джучи, торговые, культурные 

политические связи Улуса Джучи со средневековыми государствами Европы и Азии. 

Распад Золотой Орды и образование татарских государств. 

Казанское ханство и другие тюрко-татарские государства. Образование 

Казанского ханства. Территория, общественно-политический строй, хозяйство, образ 

жизни населения, культура. Экономические, политические и культурные 

взаимоотношения с Московским государством, постзолотоордынскими ханствами. 

Падение Казани и включение Волго-Уральского региона в состав Московского царства. 

Народы Казанского ханства.  Повседневная жизнь населения. 



Тюрко-татарские государства и их взаимоотношения. Большая Орда. Астраханское 

ханство. Касимовское ханство. Крымское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство. 

Этнотерриториальные группы татарского народа и их культура. 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 



активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать 

и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

 

Предметные результаты освоения курса истории предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

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.); 

• сопоставлятьразвитие 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 чем 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. 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ – 24 часа  

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

ИСТОРИЯ РОССИИ – 36 ЧАСОВ 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  



Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Государственные перевороты как средство 

достижения коррупционных целей.Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 

причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 



ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Формирование государственного механизма противодействия коррупции.Создание 

государственных органов по борьбе с коррупцией. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  



Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв. -10 часов 

Татары и Волго-Уральский регион во второй половине XVI–XVII в.Включение 

Волго-Уральского регионаи Западной Сибири в состав Российского государства. 

Социально-экономические и культурные перемены в жизни региона.Народы Волго-

Уральского региона и конфессиональная политика государства.  

Татары и Волго-Уральский регион в Смутное время. 

Участие татар в утверждении династии Романовых. Основные группы населения: занятия, 

быт, изменения в социальном положении и численности. Служилые и ясачные татары. 

Народы Волго-Уральского региона в социальных движениях и восстаниях XVII в. Волго-

Уральские, Сибирские и др. этнические группы татар. 

Культура татар и народов Волго-Уральского регионаво второй половине XVI – XVII в. 

Повседневная жизнь населения. 

 

8 класс 

Требования  к уровню  подготовки обучающихся 
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

-основные этапы и ключевые события истории России и мира в 19 веке; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-изученные виды исторических источников; 

В результате изучения истории ученик должен уметь: 

-определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

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

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

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

города, места значительных исторических событий; 

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

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

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

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 



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

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

Содержание  программы учебного  предмета 

История нового времени. XIX- начало XX века - 24 часа 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские 

революции XIX в. Гражданская война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых 

государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй 

половине XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение 

независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и начало 

борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало 

модернизации в Японии. 

Международные отношения в Новое время. 

Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, 

итоги. 

Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 

Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис индустриального 

общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового времени. 

История  России- 36 часов 

История  России в XIX - начале XX в. 

Россия в XIX в. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г. Россия и образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических 

отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: 

официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический 

социализм. Начало промышленного переворота. Сословная система как причина 

социального неравенства. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Государственные реформы социальной системы 

общества. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. 

Общественные движения второй половины XIX в. Революционные настроения как форма 

общественного противодействия коррупционному произволу. Национальная политика. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская 

война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 

России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы. 

Российская культура в XVIII - начале XX в. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 



М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край в XIX  - начале XX в. - 10 часов 

Социально-экономическое развитие губернии 1801 – 1860 гг. Губерния  в отечественной 

войне 1812 г. Декабристы. 

 Наука и образование в Казанской губернии. Культурная жизнь края. Крестьянские 

реформы 60-х гг.  

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период. 

Общественное движение 70-90-х гг. Татарское национальное движение.  

Наука, образование,  культурная жизнь края во второй половине XIX в.  

 

9 класс 

Требования  к уровню  подготовки обучающихся 
В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 - Основные даты, ключевые события и понятия эпохи новейшего времени  мира и России; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- Временные границы новейшей  истории человечества, особенности обществ эпохи 

новейшего времени. 

- изученные виды исторических источников; 

уметь 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

·         использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

·         показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

·         рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

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

·         соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

·         объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·         понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

·         высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

·         объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 
 

Содержание  программы учебного  предмета 

Новейшая история и современность – 24 часа 

Мир послеПервой мировой войны. Лига наций. Международные последствия революции 

в России. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. 

Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. 

«Новый курс» в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б.Муссолини. Национал-социализм. А.Гитлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Антигитлеровская коалиция. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Итоги войны.  

Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке.  

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 

государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – 

70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине ХХ в. Становление 

информационного общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. 

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  

Распад «двухполюсного мира». Интеграционные процессы. Глобализация и ее 

противоречия. Мир в начале XXI в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие ХХ в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  - 36 часов 

Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской 

империи. Выход России из Первой мировой войны.  

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. «Военный коммунизм».  

Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 

духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 

партийно-государственного аппарата. И.В. 

Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 

Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 

Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 

50-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 



начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического развития. Партийная коррупция как 

самостоятельное направление коррупционного поведения. «Застой». Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-

стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни. М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. 

Культура советского общества 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 

образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе.  

Современная Россия 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н.Ельцин. Переход к 

рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В.Путин. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Воссоединение 

Республики Крым и Севастополя с Россией. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) – 8 часов 
Казанская губерния в начале ХХ века. В годы революции и гражданской  войны. ТАССР в 

20е годы. В условиях ускоренной модернизации.Республика  в годы ВОВ. Республика в 

послевоенные 1950-60е  годы. Республика во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Татарстан в 80-90е годы ХХ века.Татарстан на рубеже XX – XXI вв.  

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Обществознание» 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты: 

 •способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

•овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. мира.  

Предметные результаты:  

•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; •умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  



•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; готовность 

применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны  

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 



 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 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 семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 



 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 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: 

 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; 

 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. 

Содержание  учебного предмета 

Содержание курса для 5 класса 

Человек. Деятельность человека – 7 часов 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Человек в малой группе. 

Социальные нормы -2 часа 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры – 9 часов 

Культура, ее многообразие и основные формы. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 



Самообразование. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества – 7 часов 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи.  

Гражданин и государство  - 9 часов 

Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа свободы 

личности. 

Россия – многонациональное государство. Гражданственность и патриотизм. 

Основы российского законодательства – 1 час 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Региональный компонент 

Особенности татарской семьи. Татарстан – многонациональное государство 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 



 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 



 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания 

и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

. 

 

Содержание  учебного предмета 

Содержание курса для 6 класса 

Человек. Деятельность человека -25 часов 

Индивид, индивидуальность, личность. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Познание человеком мира и самого себя. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Социальные нормы – 5 часов 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Правомерное поведение - как жизненный 

ориентир и ценность. 

Социальная сфера жизни общества – 2 часа 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Экономика – 1 час 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Региональный компонент – 2 часа 

Социальное многообразие в Республике Татарстан. Молодежные социальные проблемы 

родного края. 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);   

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; -способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам;  

 - овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; -умении 

выполнять познавательные и практические задания, 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать 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; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 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: 

 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; 

 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание  учебного предмета 

Содержание курса для 7 класса 

Общество - 4 часа 

 Взаимосвязь общества и природы. Глобальные проблемы современности. Экологический 

кризис и пути его разрешения 

Социальные нормы – 6 часов 



Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Мотивы 

коррупционного поведения. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социальный контроль 

Гражданин и государство  - 9 часов  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства.  Правоохранительные 

органы. Гражданство Российской Федерации. Гражданственность и патриотизм. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства  

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Признаки и виды правонарушений. Коррупционные правонарушения: виды, 

ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Экономика -15 часов 

Понятие экономики. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Распределение. Обмен. Потребление. Каким должен быть современный работник. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их функции. Карманные деньги: за и против. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Бюджет моей семьи. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. 

Региональный компонент – 1 час 

Проблемы экологии в Республике Татарстан. Морально-нравственные особенности 

татарского народа. Особенности глобальных проблем в Республике Татарстан. 

8 класс 

Требования  к уровню  подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания учащиеся должны знать/понимать:  

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 



 – особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; – анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 

их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; – объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук;  

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах;  

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; • общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 • нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 • реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 • сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Содержание  программы учебного  предмета 

Человек и общество. 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Коррупция - социально опасное 

явление. Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Общественные отношения. Потребности человека. Социализация  и воспитание. 

Общение. 

Экономическая сфера   

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции 

на экономическую систему государства. Экономические предпосылки коррупционных 

явлений. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 



 

9 класс 

Требования  к уровню  подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание  программы учебного  предмета 

Сфера духовной культуры- 8 часов 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение.Жизненные ценности 

и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро 

и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Сфера политики и социального управления-26 часов  

Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее 

развитие в современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни.Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Коррупционные правонарушения: 



виды, ответственность. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина.Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

 

 

 

 



Аннотация по предмету русский язык 3класс. 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 3 года обучения 

• Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в 

начальной школе являются: 

 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность  

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения  коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных 

видов речи, ситуации  общения понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, 

• учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в   

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции;  

• умение задавать вопросы;  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план   

решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  

• сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление   

причинных связей и зависимостей между объектами;  

• умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

• умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей. 

Познавательных универсальные учебных действий : 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью;• свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать язык условных обозначений;  



• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для 

самостоятельной работы и дополнительными источниками 

информации – другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; : работать в группе, 

подчиняясь правилам  сотрудничества 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или отстаивать собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

 

В области регулятивных учебных действий: 

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

•  принимать и сохранять учебную задачу; контролировать учебные 

действия; 

• принимать и сохранять учебную задачу; оценивать результат своих 

действий и вносить коррективы 

• осуществлять учебные действия, сверяясь с образцом;  

• осуществлять действия согласно установке учителя;  

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

• умение проверять написанное;   

• умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.   



Татар теле фәненнән аннотация 3сыйныф. 

 

3  нче сыйныфта универсаль уку гамәлләре формалаштыру 
 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре 

     Шәхескә кагылышлы гамәлләр баланың тормыш кыйммәтләрен, әхлакый һәм 

мораль нормаларны аңлавын һәм кабул итүенә, гамәлләрне кабул   ителгән тәртип 

нормалары белән бергә чагыштыруына, аның әйләнә-тирәсендәге барлык нәрсәгә 

шәхси карашы формалашуына, шәхесара мөнәсәбәтләрдә ориентлаша белүенә 

юнәлтелгән. 

o шәхси, һөнәри һәм тормышта үзбилгеләнү (үз илең, халкың һәм тарихың 

белән горурлану хисләре формалаштыру, һөнәрләр дөньясы белән танышу, 

җәмәгать учреждениеләрендә үз-үзеңне тотуның әхлакый кагыйдәләрен 

үзләштерү,аңлы рәвештә рефлексив үзбәя формалаштыру); 

o мәгънә барлыкка китерү- уку эшчәнлеге һәм аның мотивлары арасында 

элемтә урнаштыру; иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру, 

o кыйммәти-әхлакый юнәлгәнлек- күптөрле мәдәният, милләт, дин 

шартларында дөньяны бербөтен итеп кабул итү,толерантлыкны үстерү, 

әдәби мәдәният нигезендә матурлыкны күрә белү һәм эстетик хисләр 

формалаштыру; 

o үз мөмкинлекләреңне чамалау, үзеңне читтән күрү.  

o үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру; 

o дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын 

күрсәтү; 

o үз мөмкинлекләреңне бәяләү, тормыш тәҗрибәсен куллану; 

o дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен куллану; 

o үз фикереңне әйтә белү; 

o иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру; 

o үз уңышларың-уңышсызлыкларың сәбәпләре турында фикер йөртү; 

o кече яшьтәге мәктәп баласы үзе  тел берәмлекләрен танып, таныш һәм 

таныш булмаганнарга бүлә белү; 

o биремнәр системасында ориентлашырга  өйрәнү. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре 

            Регулятив гамәлләр план буенча эшләргә юнәлеш бирә,эшчәнлекне  оештыру 

мөмкинлеге бирә, танып-белү процессы белән идарә итәргә    бу-       

               лыша. Башлангыч классларда түбәндәге регулятив гамәлләрне аерып күрсәтергә 

мөмкин: 

o уку максаты кую (максатка ирешүдә үҗәтлек, авырлыкны җиңүгә әзер 

булу,авырлыкларны чишү ысулларын эзләүгә ихтыяҗ   формалаштыру);                             

o эшләнәчәк эшкә мөстәкыйль максат куя белү, 

o дәрестә өйрәнелгән материалның фәнне өйрәнүдәге, тормыштагы әһәмиятен 

ачыклау. 

o планлаштыру (план төзү һәм гамәлләр тәртибен ачыклау);  

             (ирешеләчәк нәтиҗәне алдан күрү); 



o тикшерү (проблеманы чишүдә берничә вариант табу,аларны кулланып 

карау,нәтиҗәләрне тәкъдим итү, гипотезалар чыгару); 

o төзәтмәләр, үзгәрешләр кертү); 

o бәяләү (үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына 

бәя бирү); 

o үз-үзеңне көйләү (үзрегуляция) (кагыйдәләрне, күрсәтмәләрне истә тотып 

гамәлләр кылу);    

o укучылар тарафыннан белгән яки әлегәчә белмәгән күнекмәләрне үзара 

бәйләү; белгәнне һәм белмәгәнне аера белү 

o   көч һәм энергия туплау, конфликтларны һәм каршылыкларны чишү 

максатында ихтыяр көчен үстерү; 

o үз эшчәнлегеңне контрольгә алу, рәсемнәр ярдәмендә биремне үтәүнең 

дөреслеген тикшерү; 

o бәяләү нәтиҗәсен шартлы символик формада чагылдыру; 

o тормыш тәҗрибәсен куллану; 

o үтәлгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү, уңышлылыгына бәя 

бирү; 

      Танып-белү универсаль уку гамәлләре 

     Танып-белү эшчәнлеге тиешле мәгълүматны эзләү һәм анализлауны, хәл итү 

ысулларын һәм алымнарын модельләштерүне һәм куллануны  

тәэмин  итә. 

o   танып-белү максатын мөстәкыйль рәвештә аерып алу һәм формалаштыру; 

дәреслек геройларына, күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасын күрсәтү 

o  кирәкле мәгълүматны табу һәм аерып алу; дәрестә үзенең белем һәм күнекмәләрен 

куллану. үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ     формалаштыру, 

тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү 

o белемнәрне структуралау- конкрет шартлардан чыгып, максатка ирешүдә нәтиҗәле 

ысуллар сайлау; иҗади эшчәнлеккә омтылыш булдыру. 

o рефлексия – гамәлләр ысулларына һәм шартларына анализ ясау, эшчәнлек 

барышын һәм нәтиҗәләрен тикшереп һәм бәяләп бару; 

o модельләштерү, модельгә (сызым, схема, график, таблица, шартлы рәсем, план, 

диаграмма, формула...) күчерү; 

o модельне үзгәртү; 

o охшашлык һәм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

o анализ - бербөтенне өлешләргә бүлү; 

o синтез - аерым кисәкләрдән бербөтен төзү; 

o әйтә һәм аны дәлилли; аерып алынган нигез буенча объектларны тәртипкә салу; 

o классификацияли- предметларны билгеле бер төркемгә туплау өчен критерийлар 

сайлау; 

o исбатлый - фикерләүдә логика булдыру; 

o нәтиҗә чыгару; 

o охшашлыклар урнаштыру; 

o проблеманы кыска һәм ачык итеп әйтү; 

o проблеманы чишү алымнарын хезмәттәшлектә табу; 

o үзенә кирәкле информацияне таба белү; анализлый һәм  информацияне бәяли белү; 

o логик фикерләү чылбырын төзү; 



o тәкъдим ителгән план ярдәмендә предмет, күренешләрне сурәтләү; 

o мәгълүмат җиткерүче символларны уку; 

o тормыш тәҗрибәсен кулланып, ситуациянең моделе буенча текст төзү; 

o тәҗрибә куллану аша нәтиҗә чыгару; 

o анализ, гомумиләштерү нигезендә нәтиҗә чыгару 

 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре 

     Коммуникатив гамәлләр хезмәттәшлекне оештыруга һәм гамәлгә ашыруга 

юнәлтелгән. Ул укучыны, партнерны, башкаларны  тыңлый һәм   аңлый      белү, алар   

белән диалогка керү,мәгълүматны тулы һәм төгәл кабул итү һәм тапшыру, үзеңнең эш-

хәрәкәтеңне партнер  эш- хәрәкәте белән чагыштыра  белү, башкалар белән  хезмәттәшлек 

итү осталыгын үз эченә ала. 

o Коммуникатив гамәлләргә түбәндәгеләр керә: 

o катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгеләү; 

o мәгълүмат эзләү һәм туплауда инициатива күрсәтү, дискуссиядә катнашу, 

итнтервью алу,сораулар формалаштыру, җитмәгән мәгълүматны  

     башкалардан   сорашып белү;  

o проблеманы ачу,конфликтны чишүнең альтернатив юлларын эзләү һәм бәяләү, 

карар кабул итү һәм аны тормышка ашыру, үзара килешүгә ирешү; 

o  партнер гамәлләре белән идарә итү – эшлекле партнерлы аралашу, төркемдә үзара 

ярдәм итешү; җитмәгән мәгълүматны башкалардан сорашып белү;   күршең белән 

хезмәттәшлек итү; иптәшеңнең үз-үзен тотышы белән идарә итү 

o үз фикереңне тулы, төгәл һәм ачык , аңлаешлы итеп әйтү, аны яклау;  

o тыңлаучыларга аңлаешлы сөйләм төзү; 

o күзаллау, фаразлау;  логик фикер йөртү осталыгы;   фикерләү сәләтен үстерү, 

карарлар кабул итү һәм аны тормышка ашыру;  

 

Предмет гамәлләре 

- Россиядә күп милләт  халыкларының төшенчәсен бирү; 

- татар теленең төп  төшенчәләр буенча башлангыч белем ( фонетик, лексик, 

грамматик); 

- татарча югары сөйләм культурасы формалаштыру; 

- туган телнең орфоэпик, лексик, грамматик төшенчәләре; 

- сүз турында башлангыч төшенчәләр формалаштыру; 

- уку, язу гамәлләре формалаштыру; 

сүзгә фонетик анализ ясый белү 



Аннотация по предмету технология 3класс. 

 

Планируемые   результаты формирования УУД к концу 3-его года 

обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского  общества;  становление  гуманистических и  

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир  в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

3) формирование  уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других  народов; 

4)  овладение  начальными навыками адаптации в  динамично 

изменяющемся и развивающемся мире технологий; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной и трудовой деятельности и 

формирование личностного смысла учения и создания продуктов 

труда; 

6)  развитие самостоятельности и  личной ответственности  за 

свои поступки, в том  числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других  людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

    10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе  на  

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий  

 

Регулятивные УУД: 

-   Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 -   проговаривать последовательность действий на уроке;  

-    учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-   с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

-    учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих знаний и умений.  



1) получение представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2)  усвоение  представлений  о  материальной культуре как  

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение  правил техники безопасности; 

                    4)  использование приобретенных знаний и умений для  

творческого  решения  несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских),  технологических 

и организационных задач 
 



Аннотация по предмету физическая культура 3класс. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса по физической культуре 

Личностные результаты 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; формирование уважительного отношения к 

культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтных ситуаций. 

  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

      •  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности  конструктивно  действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

  Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 

 Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  
 



 

 

 

 

Классы:  9 класс 

Учитель: Гумерова Фания Гарафетдиновна 

Количество часов: 34 часа из расчета 1час в неделю 

Планирование составлено на основе: 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов  «Алгебра» учебник для 9 

класса с углубленным изучением математики.  М.: Мнемозина, 2010г.  

 

Учебник:  

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов  «Алгебра» учебник для 9 

класса с углубленным изучением математики.  М.: Мнемозина, 2010г.  

Дополнительная литература: 

1. М.И. Башмаков, «Алгебра и начала анализа».М.: «Просвещение». 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир «Алгебраический  тренажер», М.: «Илекса». 

3. Под редакцией  А.Л.Семенова, И.В.Ященко «3000 задач  с ответами по математике». 

Издательство «Экзамен», М.: 2013 г. 

4. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. 

  

                                  Пояснительная записка. 

Предлагаемый элективный курс по математике «Функции и графики» 

предназначен для реализации  в  9 классе общеобразовательной школы  по 

изучению поведения функций  и построению  их  графиков,  т.е. для расширения 

теоретических и практических знаний учащихся по функциям.  Программа  

разработана на основе учебника «Алгебра» для 9 класса с углубленным изучением 

математики, под редакцией авторов Ю.Н. Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  

Нешков, К.И.  Феоктисов (издательтво  М.: Мнемозина, 2010г). 

Рабочая  программа  рассчитана  на 34 часа лекционно - практических занятий: из расчета 

1 час в неделю. 

 

Аннотация  элективного курса по предмету 

математика на тему 

«Функции и графики» 



       Курс выступает дополнением, расширением  базовой  школьной программы и служит 

для углубленного изучения предмета, подготовки учащихся  к   продолжению  

образования, а так же  формирования логического мышления и математической культуры 

школьников. 

 

       Цели  курса:  

      - Изучение и разбор  функций, содержащих знак модуля, а так же формирование 

логического мышления и математической культуры  у школьников. 

       - Развитие умений и навыков построения графиков  сложных функций и применения 

их к решению задач. 

       - Подготовка  успешной сдачи  ГИА и осознанного выбора профильного направления  

на старшей ступени обучения. 

   Задачи курса: 

        - овладение знаниями о функциях, содержащих  знак модуля; 

        - приобщить обучающих к работе с дополнительными источниками; 

        - углубление и расширение знаний по теме «Функции и графики»; 

        - формирование логического мышления. 

 

Ведущими методами преподавания являются метод проблемных задач, 

самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации. 

В работе с учащимися на занятиях применяются: 

 блочно- модульный подход в преподавании математики; 

 принцип дифференциации и индивидуализации; 

 разноуровневый дидактический материал. 

В качестве контроля – тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы. 

Ожидаемый результат: При реализации данного курса результативность будет 

определяться количеством и качеством самостоятельно решенных учебных задач уровня 

возможностей, умение решить задачи части второй КИМа. 

 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1. Вводный урок. Сообщается цель и задачи, значение элективного курса.  

Систематизируется  и расширяется знания учащихся о функциях, об их значимости 

практического  применения. 

Тема 2. Рассматриваются  примеры на различные  способы задания функций, интересные 

факты, задачи и явления с функцией и графиком. 



Тема 3. Вводится понятие классов. Проводится исследовательская работа по выявлению 

классификаций  функций. 

Тема 4. На базе знаний учащихся повторяется теоретический материал о линейных 

функциях. Обращается внимание на решения задач  с  практическим  применением, 

отражающие реальные процессы.  

Тема 5. Рассмотреть  на одном уроке способы построения графиков  линейних функций, 

содержащих знак модуля.  На остальных двух практических занятиях  отрабатываются 

навыки построения графиков. 

Тема 6,7. Вводится теоретический материал о кусочно-линейных функциях. 

Рассматриваются примеры на построение  графиков  кусочно-линейных функций и 

кусочно-линейных функций, содержащих знак модуля.  На практических  занятиях 

отрабатываются  навыки  построения эскизов и чтение графиков данных функций. 

Тема 8. Приготовление  сообщений (презентаций) о квадратных трехчленах, о 

квадратичной функции, о зависимости свойств квадратичной функции      х
2 

+рх +q   от 

коэффициентов р и q. Обратить внимание на применение  свойств  квадратичной функции  

к решению задач на нахождение наибольших и наименьших значений. Консультация, 

групповые и индивидуальные   практические занятия по построению графиков функций, 

содержащих знак модуля. 

Тема 9,10. Дается теоретический материал о дробно – рациональных функциях. 

Рассматриваются примеры графиков рационально – дробных функций и рационально – 

дробных  функций, содержащих знак модуля. Большое внимание уделять точкам разрыва. 

Ознакомить с понятием асимптоты, их видами и расположением график относительно 

асимптот. 

Тема 11. Рассматриваются примеры решения задач с применением использования  

графиков функций при решении уравнений, неравенств, систем уравнений и систем 

неравенств с одним, с двумя неизвестными. Защита проектов. Подготовка к зачетной 

работе.  

Тема 12. Итоговая диагностика проводится в форме  контрольной работы. 

 

 

Формы занятий 

      Основной тип занятий  комбинированный урок. Каждая тема курса начинается с 

постановки задачи. Теоретический материал излагается в форме мини лекции или 

презентации. После изучения теоретического материала выполняются практические 

задания для его закрепления, практикумы, консультации учителем или сильным 

учеником.                                                                 



       Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа 

восприятия и уровня усвоения материала. Для эффективного усвоения предполагаемого 

курса в каждом разделе  имеются задания на актуализацию и систематизацию знаний . 

       Основные формы организации учебных занятий: беседы, лекции, семинары,  работа 

по дополнительной литературе,  практические занятия, научно – исследовательская 

работа, индивидуальные и групповые  работы, решение задач в парах, работа со 

справочным материалом,  самостоятельные работы, тестирование, презентации.  

 

В результате  изучения  данного курса обучающиеся должны:                    

иметь представление: 

-  о функции как соответствии между двумя множествами; 

-  о линейных  функциях, содержащих знак модуля; 

-  о кусочно-линейных функциях, содержащих знак модуля; 

-  о графиках квадратных трехчленов, содержащих знак модуля; 

 -  о дробно - рациональных  функциях. 

знать: 

 - свойств  конкретных числовых функций; 

  - примеров  графических зависимостей, отражающих реальные  процессы. 

уметь: 

   - уметь чертить эскизы и читать  графиков  изучаемых функций;   

   - применять полученные знания для решения прикладных и практических задач. 

владеть:  

     - основными приемами преобразований графиков  со знаком модуля  и      применять их 

при построении графиков; 

      - навыками применения графиков линейной, квадратичной,  дробно-линейной 

функций к решению  уравнений, неравенств, систем уравнений и систем неравенств. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  по биологии 5 класс. 

Курс «Бактерии. Грибы. Растения». 5 класс. Программа на основе 

ФГОС.  

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по 

биологии в 5 классе (ФГОС) отводится 35часов:  1 часа в неделю. 

УМК: Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. 

Пасечник. – М.: Дрофа,  2015 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 

5 классе 

Предметные результаты: 

 Ученик  научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• 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; 

  • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

Ученик 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, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

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

живой природы (признаниевысокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 



• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной литературе, 

биологических словаряхи справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводитьиз 

одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе. 

Метапредметные  результаты (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 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. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 



 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 

 
Основное содержание программы. 

Биология.  

Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(35 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (6 часов) 

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. 

 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (8часов) 

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. «Приготовление 
препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 
томатов, рябины, шиповника». Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей». 

 

 



 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(8 часов) 

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 
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 и 
дрожжи. 

 

 
 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

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 и папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 
местных видов). 

Национально- региональный компонент Реализуется темами : Растительный 

мир родного края. Грибы родного края. 

Аннотация к рабочей программе  по биологии 6 класс. 

Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 6 класс 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по 

биологии в 6 классе отводится 35 часов:  1 час в неделю  .  

УМК:Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс. 

Учебник / М.: Дрофа,   2016 г. 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 

6 классе 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 

опасных для человека растений; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 

опасных для человека растений; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 



  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД : 
 Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 
 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать 

несколько способов ее достижения. 
 Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 
 Планировать пути достижения целей. 
 Планировать ресурсы для достижения цели. 
 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности. 
 Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 
 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в 

деятельности. 
 Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать 

пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
 Работая по плану , сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
Познавательные УУД : 

 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 
 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
 Давать определение понятиям. 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 
 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
 Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, . 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Коммуникативные УУД : 

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 
 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 



 Координировать свою позицию 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. 
 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
 организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 
 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать . 
 способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом . 

Личностные результаты: 

 воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

 

 
Содержание программы 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс  (35 часов, 1 час в неделю) 



Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (15 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов 

и семян. 

 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. 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. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
 

 
Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных 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. 

 

. 
Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 



Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

. 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе  по биологии 7 класс. 

Курс «Животные» 7 класс 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по биологии 

в 7 классе отводится 35часов:  1 час в неделю. 

УМК Биология  ―Животные‖ , 7 кл. В.В.Латюшин, В.А.Шапкин,4-ое изд., стереотип.- 

М.:Дрофа,2017.) 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 

7 классе 

 

Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма; 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.  

 В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах;  

проведения наблюдений за состоянием животного организма.  

В эстетической сфере. 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

•умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения, ставить и 

формулироватьдлясебяновыезадачив учѐбе и познавательнойдеятельности; 

•умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей, в томчислеальтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач;  

•умениесоотноситьсвоидействия с планируемымирезультатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности в процесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействий в рамкахпредложенныхусловий и требований, 

корректироватьсвоидействия в соответствии 

с изменяющейсяситуацией;  

•владениеосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешений и 

осуществленияосознаннговыборав учебной и познавательнойдеятельности;  

•способностьвыбиратьцелевые и смысловыеустановки в своихдействиях и 

поступкахпоотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

•овладениесоставляющимиисследовательской и проектнойдеятельности, 

включаяумениявидетьпроблему,ставитьвопросы, выдвигатьгипотезы, даватьопределенияпонятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делатьвыводы и заключения, структурироватьматериал, объяснять, доказывать, 

защищатьсвоиидеи;  

•умениеработать с разнымиисточникамибиологическойинформации: 

находитьбиологическуюинформацию в различныхисточниках 

(текстеучебниканаучнопопулярнойлитературе, биологическихсловарях и справочниках), 

анализировать и оцениватьинформацию;  

•умениесоздавать, применять и преобразовыватьзнаки и символы, модели и 

схемыдлярешенияучебныхи познавательныхзадач;  



•умениеосознанноиспользоватьречевыесредствадлядискуссии и аргументациисвоейпозиции: 

сравниватьразныеточкизрения,аргументировать и отстаиватьсвоюточкузрения; 

•формирование и развитиекомпетентности в областииспользования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

•умениеорганизовыватьучебноесотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работатьиндивидуально и в группе: находитьобщеерешение и 

разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и учѐтаинтересов, формулировать, 

аргументировать и отстаиватьсвоѐмнение 

 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;                  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни;  

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

• эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

   • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Содержание учебного предмета  

Царство Животные  ( 1 час) 



 

Введение. История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и 

ее структура. Сходство и различия животных и растений, систематика животных.  

 

Раздел 1. Одноклеточные животные илиПростейшие ( 2 часа) 

Раздел 2. Многоклеточные животные ( 21 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения.  

Тип Кольчатые черви,общая характеристика. Значение дождевых червей 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Лабораторная работа №2   “Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения‖. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3 ―Изучение строения раковин моллюсков‖. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Лабораторная работа №4 ―Изучение внешнего строения насекомого‖.  

Лабораторная работа №5 ―Изучение типов развития насекомых‖. 

 

Тип хордовые 

Общая характеристика Простейших. Происхождение проистейших.  

Лабораторная работа №1 ―Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных.‖ 

 Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 



Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. 

Лабораторная работа №6  
«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб».  

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.  

Лабораторная работа №7 “Изучение внешнего строения птиц и перьевого покрова 

птиц‖. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. 

Лабораторная работа № 8 “Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих‖.  

 Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел 3. Строение , индивидуальное развитие, эволюция.(7ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. 

Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. 

Кровь. Органы выделения.  Нервная система. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты. Органы  чувств. Регуляция деятельности организма. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1ч 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 



строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Среды обитания 

животных . Миграции. Сезонные явления жизни животных.Закономерности размещения 

животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных.  

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Национально – региональный компонент реализуется при изучении тем : 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Разнообразие и роль 

членистоногих в природе родного края. Разнообразие птиц и млекопитающих 

местности проживания ( экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по биологии 8 класс. 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная школа» 

Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по 

биологии в8 классе отводится 70 часов:  2 часа в неделю. 

 

УМК: Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, ‖Биология. Кеше‖, 8 класс, М. Дрофа 2009. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

Базовый уровень 

– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 



раздражимость, рост, развитие, размножение); 

– особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

– биологический смысл разделения функций и органов; 

– как обеспечивается целостность организма; 

– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом 

играют высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

– о строении и функциях органов размножения; 

– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе 

человека; о темпераменте, эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле; 

– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

Учащиеся должны уметь: 

Базовый уровень 

– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 

разнообразных функций; 

– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 

организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать 

режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, наркотиков; 

– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

– пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять 

свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Содержание  программы.  

Введение (2часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 .Происхождение человека(3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 



Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

 

Строение организма человека(4 часа) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс.Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 

исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 

раздражений. 

 

Опорно-двигательная система(8 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: 1.Микроскопическое строение кости. 

2.Мышцы человеческого тела (выполняется либо в  классе, либо дома). 

3.Утомление при статической и динамической работе. 

4.Выявление нарушений осанки. 



Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Внутренняя среда организма(3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы(тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер 

и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

 

Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по 

методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы: 5.Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 6.Определение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 7. Опыты, выясняющие природу пульса. 

8.Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Дыхательная система(4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях .Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электро травме. 



Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани;  роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости 

легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы: 9.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Пищеварительная система(6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа: 10. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Обмен веществ и энергии(3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойствовсех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей.  

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энерго траты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы: 11.Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерго трат. 

Покровы тела. Терморегуляция. Выделение. (4часа) 

 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 



Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организм. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня 

с особенностями                                                                                                                                                 

местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрациямодели почки, рельефной таблицы«Органы выделения». 

Нервная система (6часа) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрациямодели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: 12.Пальценосовая проба и особенности движений,   связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга. 

Анализаторы. Органы чувств. (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации .Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 



Демонстрациямоделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа: 13.Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Высшая нервная деятельность. Поведение человека. Психика(5часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства).Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления 

и пр. 

Лабораторные работы:   14.Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения 

старого и выработки нового динамического стереотипа. 

15.Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Эндокринная система (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рости развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы .Причины сахарного 

диабета. 



Демонстрациямодели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

РАЗДЕЛ 3.Индивидуальное развитие организма  . (9 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 

половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по биологии 9 класс. 

По учебному плану МБОУ «Среднепшалымская основная общеобразовательная 

школа» Арского района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год на изучение по 

биологии в 9 классе отводится 68 часов:  2 часа в неделю 

 

УМК:С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 
класс»: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2009. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

— знания об особенностях жизни как формы существования материи, роли физических 
и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня 
организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; о 
сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; об 
основных теориях биологии — клеточной, хромосомной, теории наследственности, 
эволюционной, антропогенеза; о соотношении социального и биологического в 
эволюции человека; об основных областях применения биологических знаний в практике 
сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 
здоровья человека; 

 

— умения пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 
объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни 



на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; давать 
аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; работать с 
микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 
решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 
растительном и животном материале; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, ИКТ, составлять план, конспект, реферат; владеть языком предмета. 

Содержание программы 

 

  (68 часов) 

 

Введение (1 час) 

Биология как наука. Семья биологических наук: биология, микология, бриология, 

альгология, палеоботаника, биотехнология, биофизика, биохимия, радиобиология.  

Становление  биологии как науки, интеграция и дифференциация 

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле (18 часов) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Доказательства 

эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица 

вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма 

Лабораторная работа №1. «Морфологический критерий вида» 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов (13 часов) 



Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн).  

Клеточная теория. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения растительной и животной клетки 

под микроскопом» 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (12 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека).  

Лабораторная работа №3. «Решение генетических задач и анализ составленных 

родословных» 

Лабораторная работа №4. «Изучение изменчивости. Построение вариационного 

ряда и кривой» 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (12 часов) 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и 

пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологической 

пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 



Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.  

Повторение. Подготовка к ОГЭ. 



Аннотация по предмету окружающий мир 3класс. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»  

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м 

классе является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-

м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Исльзовать готовых моделей (условных знаков глобуса, плана, плана-карты) 

для наблюдений, объяснений явлений природы, явления признаков и свойств 

объектов. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений: 

 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов,  действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  



 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы 

и столицу. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому 

и настоящему родной страны. 
 

 


