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1. Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего 

образования. 

 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основная образовательная программам основного общего образования (далее – Программа) 

Муниципального общеобразовательного учреждения Выровской средней общеобразовательной  

школы  разработана с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 ( с изменениями приказа  

Министерства образования и науки  РФ  от  29.12.2014 № 1644),   Федеральной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.23 № 

370 в части содержания и планируемых результато, а также на основании санитарно-

эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологическик требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»), гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания ( СанПиН 1.2.3685-21, Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 № 2 ), Устава МОУ 

Выровской СОШ  

1.2.  
1.2.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ Выровской СОШ являются: 

 достижение выпускниками МОУ Выровской СОШ планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общегообразования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальноеиучебно-исследовательскоепроектирование,профессиональная 
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ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования МОУ Выровской СОШ 

 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательнойдеятельностии 

учебногосотрудничествавдостижениицелейличностного и социального 
развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развитиякаждогообучающегося,втомчисле 

детей,проявившихвыдающиесяспособности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого- педагогических особенностей развития детей 13–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя,от способности толькоосуществлять 

принятиезаданнойпедагогоми осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,становлениекоторой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
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переноса в различные учебно- предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,который 
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ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапомподросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второйэтап подростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлениемподросткак общениюи совместной деятельности 

сосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм,ценностей и 

способовповедения,которыесуществуют вмиревзрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися 

в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ 

Выровской СОШ 

1.3.1. Общиеположения 
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Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыо

сновного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО,образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияООПО

ОО, 
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выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.3.2. Структура планируемыхрезультатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этихрезультатов. 

Оценка достижения этойгруппыпланируемых результатовведется 

входепроцедур, допускающих предоставлениеи использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский 

язык»,«Литература»,«Роднойязык(русский),«роднаялитература(русская), 

«Иностранный язык (немецкий)», «Иностранный язык (французский)», 

«История России. 

Всеобщаяистория»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Информати

ка», 

«Физика»,«Биология»,«Химия»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология

», 

«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Основыдуховно

– 
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нравственнойкультурынародовРоссии». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимостьдляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьих 
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достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока,продемонстрируют 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блокане отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатовведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхрезультатовизбло

ка 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения– предоставить 

возможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысоким(посрав

нениюс базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тотфакт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
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России,чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная 

значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощу

щение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийской 
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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. Развитоеморальноесознаниеикомпетентность врешении 

моральныхпроблемнаоснове 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 

вжизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,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, 
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ценностей социального творчества, ценностипродуктивной 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). 
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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 (готовностьк исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООПМОУВыровской СОШ 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условием формирования межпредметных понятий,таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участиев 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: продолженияобразования 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 

приобретенныена первом уровне 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 

свертывание 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 — 
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концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт 

проектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвосп

итанию 
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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 

неопределенности. 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. 

РегулятивныеУУД 

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; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосх

ищать конечный результат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществу

ющих возможностей; 

 формулировать учебныезадачи как шаги

 достиженияпоставленнойцели 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 

контрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособ



19  

ы 
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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: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи

; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструме

нтария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельно

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; 

 приниматьрешениев учебнойситуации инести занегоответственность; 

 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 
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эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии, 
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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: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопр

изнакии свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийи 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделятьявлениеиз общегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвя
зимежду 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 отчастных явлений к общим закономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяп
риэтом общие признаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаем

ой задачи; 

 самостоятельно указывать наинформацию,нуждающуюся 

впроверке,предлагать и применять способ проверки достоверности 
информации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанего 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: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальный образпредметаи/или явления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловий задачи и/илиспособаее 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; 
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 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 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. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанных втекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавную идеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеи формутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определятьсвоеотношениек природнойсреде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 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. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясл

оварейи других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаи запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотноситьполученные результатыпоискасосвоей деятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельностьс учителеми сверстниками;работать индивидуальнои 

вгруппе:находить общеерешениеи разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определятьвозможныероливсовместной деятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в егоречи: 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; 

 корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметь 
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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; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтной ситуации; 

 выделятьобщую точкузрения вдискуссии; 

 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 

содержаниядиалога. 

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 использоватьречевые средства впроцессе коммуникациис 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственн

ой деятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиив 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепа

ртнерав рамках диалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаи согласовыватьегос собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыдел

ения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредстве

ннопосле 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.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовых норм; 

 создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий, 
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соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русскийязыки литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи междуязыковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Русскийязык: 

Кконцуобученияв7классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязыка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 

Языкиречь. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предлож

енийна основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог- повествование), выступать с научным 

сообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог–запросинформации,диалог–сообщение 

информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающи

м, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее12

0слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных 
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публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно 

и письменно формулировать тему и главную мысль 
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текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, 

словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его 

структуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте

: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определят

ь количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисиспользованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения- миниатюры объёмом 6 и 

более предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, 

вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставу

стнойи письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию 

в тексте, передавать 

содержаниетекстасизменениемлицарассказчика,использоватьспособыинформац

ионной переработки текста, извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты,редак

тировать 

собственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформысиспользо

ванием знаний норм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-деловой),язык 

художественной литературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(втомчислесферуупотреб

ления, 

функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицисти

ческого стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпортажа,заметки,интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 
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Владеть нормами построения текстов публицистического 

стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в 

том числе сферу 

употребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинс

трукции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыко

вого анализа различных видов и в речевой практике. 

Системаязыка. 
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Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов,применя

ть знания по орфографии в практике правописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязы

кового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхс

лов(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических 

словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, 

применятьзнанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразл

ичных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическуюомонимию,пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи

. Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союз

ы, 

частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическ

ий анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризоватьпричастиекакособуюформуглагола,определятьпризнакиглагол

аи имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализпричастий,применятьэтоумение

в речевой практике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова,конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени,передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговремени,написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымобор

отом. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений 

с причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризоватьдеепричастиекак особуюформуглагола. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии,синтаксическуюфункцию 

деепричастия. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализдеепричастий,приме

нятьэто умение в речевой практике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот,определятьрольдеепричастиявпредложе

нии. Уместно использовать деепричастия в речи. 



30  

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 
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Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий,правиласлитногои 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастными 

оборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми 

деепричастным оборотом. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализпредложенийсодиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, 

различатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразо

вания наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводитьморфологический,орфографическийанализнаречий(врамкахизученно

го), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречи

й, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-,за-

,употребленияьнаконценаречийпослешипящих,написаниясуффиксовнаречий-о 

и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного 

и раздельного написания не с наречиями. 

Словакатегориисостояния. 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи. 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи,объяснятьихотличияот 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи,различатьпроизводныеи 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспред

логами, предлоговиз–с,в–

навсоставесловосочетаний,правилаправописанияпроизводных предлогов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривып

олнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи,различатьразрядысоюзовпозначе

нию, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановкизнаков 

препинания в 

сложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс

союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпракти

ке. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

по 

значению,посоставу,объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначени

яв слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 
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особенности предложений с частицами. 
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Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской; 

соблюдать правила правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждомет

ийпо значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий,применятьэтоумениевреч

евой практике. 

Соблюдатьпунктуационныеправилаоформленияпредложенийсмеждомети

ями. Различать грамматические омонимы. 

Кконцуобученияв8классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихя

зыков. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональн

о- смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающи

м, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, 

публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомне менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробногоизложенияобъёмисходноготекстадолжен составлять неменее230 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, 

словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого 

этикета. 

Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличия
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темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи, 
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анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетическ

ие, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в томчислесочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений,сочиненияобъёмомне менее 200 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работатьстекстом:создаватьтезисы,конспект,извлекатьинформациюизразличны

х источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвиде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста. 

Редактироватьтексты:собственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекс

тыс целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного 

стиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункциона

льных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, 

оформлять деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Системаязыка. 

Cинтаксис.Культураречи. Пунктуация. 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики,распознаватьсловосо

четание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:имен

ные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетан

ий. Предложение. 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложе

нияв устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске,характеризоватьихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеф

ормывыражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 
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применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, 

сложносокращённымисловами,словамибольшинство–

меньшинство,количественными сочетаниями, применять правила постановки 

тире между подлежащим и сказуемым. 
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Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предлож

ения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные 

определения,приложениекакособыйвидопределения,прямыеикосвенныедопо

лнения, виды обстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфоло

гические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(со

юзнаяи бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связанн

ыми двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными 

членами,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, 

осложнённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредлож

ениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и 

присоединительныхконструкций;правилапостановкизнаковпрепинаниявпредл

ожениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивста

вные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, 
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вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространён

ными), междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученн

ого). Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Кконцуобученияв9классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезуль

таты по отдельным темам программы по русскому языку: 



39  

Общиесведенияо языке. 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Языкиречь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно- популярнойлитературы:монолог-

сообщение,монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию,

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункциональн

о- смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающи

м, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьвустнойречииприписьменормысовременногорусскоголитературного

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, 

словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст. 

Анализироватьтекст:определятьтемуиглавнуюмысльтекста,подбиратьзаголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-

смысловомутипуречи. Находитьвтекстетиповыефрагменты–

описание,повествование,рассуждение- доказательство, оценочные 

высказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуили 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет 

раскрытьтему,выразитьглавнуюмысль),сочиненияобъёмомнеменее250словсучё

том стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работатьстекстом:выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте,извл

екать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации,представлятьсодер

жание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхи 
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прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 
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Редактироватьсобственныеи(или)созданныедругимиобучающимисятекстысцел

ью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональныеразновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности 

языкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорной

речии разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их 

сочетаниявпределаходноготекста,пониматьособенностиупотребленияязыковых

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловымтипам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат,оцениватьчужиеисобстве

нные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравне

ниис другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Системаязыка.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложени

я. Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурно

еи интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения

, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвреч

и. Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийи

простых 

предложенийсоднороднымичленами,использоватьсоответствующиеконструкци

ивречи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючасти 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыи союзные слова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотнош

ений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 
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сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъясн

ительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчасте

й. 
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Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложений

и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Пониматьособенностиупотреблениясложноподчинённыхпредложени

йвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредло

жений. Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

Соблюдатьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосл

ожного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредло

жений. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдатьосновныенормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразн

ыми видами связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразн

ыми видами связи. 

Прямаяи косвеннаяречь. 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямо

йи косвенной речью. 

Цитироватьи применятьразныеспособывключенияцитатв высказывание. 

Соблюдатьосновныенормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,при 

цитировании. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхспрямойикосве

нной речью, при цитировании. 

 

1.2.5.2. Литература 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыполитературевосновной школедолжныобеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
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произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; 

выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитыв

ая 
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художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка 

художественного произведения,поэтической и прозаической речи; 

 овладение теоретико-литературными понятиями1и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественнаялитератураи 

устноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм,романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия;повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и 

проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм; 

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, 

эпизоды текста; 

 умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные 

произведения(неменее250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразличны

евиды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 
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собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуальноизученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и 

зарубежнойлитературыисовременныхавторов(втомчислесиспользованиемметод

ов 

 

1Здесьидалеепотекстуваналогичныхпредметныхтребованияхкрезультатамзнани

еопределенийпонятийневыноситсянапромежу-точную и итоговую аттестацию. 
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смысловогочтенияиэстетическогоанализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; 

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстих

ах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

поэма «Мцыри», роман «Геройнашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Не

красова; 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»М. Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. 

Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. 

Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. 

Твардовского«ВасилийТёркин»(избранныеглавы);рассказыВ.М.Шукшина:«Чуд

ик», 

«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, 

М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не 

менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. 

П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. 

Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. иБ. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее 

трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. 

Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. 

Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведений 

устногонародноготворчестваи художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметныерезультатыпоклассам: 

 

7КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 
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укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять 
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позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений,оформлениясобственных оценок 

инаблюдений:художественнаялитература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению(с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеи 

диалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственную позицию с 

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 



50  

литературы и современных авторов сиспользованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, 

развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациям 
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учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

8КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев- персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятийи самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народноетворчество;прозаи 

поэзия;художественный образ,факт,вымысел;роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-
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литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 
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 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературыспроизведениями других 

видовискусства(изобразительноеискусство,музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению(с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать вбеседеи диалогеопрочитанномпроизведении,соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 

опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно- творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов 

с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а 

также проверенных интернет- ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

9КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 



54  

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроиз

ведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных 

жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

пониматьусловность художественной картины мира, отражённой в 
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литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии; характеризовать героев- персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятийи самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественнаядеталь;символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог;р

емарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 

сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко- литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 
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художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературыспроизведениями других 

видовискусства(изобразительноеискусство,музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12 
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поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее250слов),писать сочинение-

рассуждениепозаданной темесопорой на прочитанные 

произведения; представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческойработы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклораи художественной литературы как способа познания 

мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и 

сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями 

исправочной литературой, информационно-справочными 

системами, в том числе в электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

в федеральный перечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени, что диктует необходимость дифференцированногои индивидуального 
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подхода к ними применения разных стратегий и создания индивидуальных 

образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

 

1) осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейше

горазвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепоз

нания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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.". 

 

1.2.5.2. Роднойязыкироднаялитература 

Изучениепредметнойобласти"Роднойязыкироднаялитература"должнообес

печить: 

воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкуироднойлитературекак 

хранителюкультуры,включениевкультурно-

языковоеполесвоегонарода; приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" должны отражать: 

Роднойязык: 

Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Языки культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом 

значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в 

текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 
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активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей 

лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 

лексических заимствований, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 
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использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культураречи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), 

различать основные и допустимые нормативные варианты постановки ударения 

в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в 

рамкахизученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных 

орфоэпических,грамматических и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач,владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, 

использовать различныетипы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре 

путевых заметок, анализировать художественный текст с использованием его 

сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной и письменной форме; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Языки культура: 
иметь представление об истории развития лексического состава русского 
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языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения 

(в рамках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературногоязыка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 
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характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сфере 

функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий 

и особенности их употребления в разговорной речи, современной 

публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность 

их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять словас учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

иметь представлениеоб активных процессах современного русского 

языкав области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

распознаватьтипичныеошибкисогласованияиуправленияврусскомязыке, 

редактировать предложения с цельюисправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

характеризоватьиоцениватьактивныепроцессывречевомэтикете(врамках 

изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять

 речевой агрессии, 

соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач,владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма 

как жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма 

(в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 
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деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной и письменной форме; 
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строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно- научной дискуссии; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Языки культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи, иметьпредставление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально- культурным компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований 

в современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культураречи: 

пониматьи характеризовать активныепроцессывобласти произношенияи 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 
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сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 
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анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языкачужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 

числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; создаватьустныеучебно-

научныесообщенияразличныхвидов,отзывнапроектную 

работуодноклассника,приниматьучастиевучебно-научнойдискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной 

форме; 

владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетя

х. 

 

 

Роднаялитература: 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе: 

осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоего 

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическимвкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 
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словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, 

делового,публицистического,формированиеуменийвоспринимать,анализироват

ь, 
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критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты 

и мотивы в русской 

литературедляразвитияпредставленийонравственномидеалерусскогонарода,осо

знавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских 

умельцах и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизмавпроизведениях озащитеРодины,озагадках русской 

души,взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам, об 

уникальности русского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку, создавать историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, под 

руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли Русской для развития представлений 

о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях 

о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве 

душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о 

войне, о 

русскомчеловекекакхранителенациональногосознания,труднойпоревзросления,

оязыке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текстаи воспринимать художественный текст как 

посланиеавторачитателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые 

историко-культурные комментарии и собственныетексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства 

спроизведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 
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владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и презентации. 

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) 

литературе к концу обучения в 9 классе: 
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выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для 

развития представлений о нравственных идеалах русского народа, осознавать 

ключевые для русского национального сознаниякультурныеи 

нравственныесмыслы впроизведениях оПетербурге и образестепи в русской 

литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

русской литературы и культуры в контексте культур народов России, 

осознавать роль русских национальных традиций в произведениях об 

августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

осмысливать 

характерныечертырусскогонациональногохарактеравпроизведениях о Великой 

Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского 

зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить 

самостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в различных 

форматах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и 

их воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными 

источниками информации и различными способами её обработки и 

презентации. 

 

 

1.2.5.3. Иностранныйязык(немецкийязык) 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (немецком) языке в разных формах (устно и 

письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на 

допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит обучающимся 

использовать иностранный (немецкий) язык для продолжения образования на 

уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 

язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, уменийи навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 7 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 
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тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) 

изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, таблиц (объём высказывания – до 90 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 
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использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена существительные при 

помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием darum; 

сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn); 

предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 

модальные глаголы в Präteritum; 

отрицания kein, nicht, doch; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

3) Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

4) Компенсаторные умения: 
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использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке 

с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 8 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках 

тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до семи реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста 

с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 9–10 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём высказывания – до 110 

слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik, имена 

прилагательные при помощи суффикса -los, имена прилагательные путём соединения двух 

прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

Грамматическая сторона речи: 
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понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als; 

глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); 

наиболее распространённые глаголы с управлением и местоимённые наречия; 

склонение прилагательных; 

предлоги, используемые с дательным падежом; 

предлоги, используемые с винительным падежом. 

3) Социокультурные знания: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и других ситуациях).  

4) Компенсаторные умения: 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, 

при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых 

слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке 

с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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 Предметные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку к концу 

обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без 

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) 

вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут);. 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100– 120 слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 

слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую 

при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложносочинённые предложения с наречием deshalb; 

сложноподчинённые предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание 

würde + Infinitiv. 

3) Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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4) Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением информационно-технологических технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 



80  

1.2.5.4. Второйиностранныйязык(французский язык) 

Изучениепредметной области"Иностранныеязыки"обеспечивает: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владенияиностраннымязыкомв соответствии 

стребованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

. Предметные результаты по второму иностранному (французскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (французскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

Коммуникативные умения. 

Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог побуждения к действию, диалог-расспрос), диалог обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника), создавать разные 

виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование 

(сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать 

основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными 

опорами (объём – 7–9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7–9 

фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: 
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читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём 90–100 слов). 

Языковые навыки и умения. 

Владеть фонетическими навыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова, владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 850 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и 

аббревиатуры, различные средства связи для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации: глаголы при 

помощи префиксов dé-, dis-, имена существительные, имена прилагательные и наречия при помощи 
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отрицательного префикса mé-, имена существительные при помощи суффиксов -ence/-ance,-esse, -

ure, -issement, -age, -issage, наречия при помощи суффиксов -emment/-amment; 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений французского языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (dont, où), следствия 

(ainsi), цели (pour que); 

глаголы в форме будущего времени в прошедшем (le futur dans le passé); 

основные правила согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

формы сослагательного наклонения subjonctif présent регулярных и нерегулярных глаголов; 

деепричастия (gérondif); 

простые относительные местоимения dont, où; 

числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000 000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах французского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения. 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия, использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации, 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на французском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" отражают: 

 

 

1.2.5.5. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

7 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии, работасхронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, 

их хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к 

части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI– XVII вв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
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 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим 

процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств, важнейших исторических 

событиях и процессахотечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим 
положением страныи особенностями ее экономического, социального 

и политического развития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,лич

ные, литературные и др.); 

 характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьег

о информационную ценность; 

 проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальны

хи вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипн

ыхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторических событий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального 

иполитического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) 

европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни 

общества, культуре; г)революций XVI–XVII вв. в европейских 

странах; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественнойи всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и 

излагать суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся 
черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

 7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной 
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и всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной 

литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 
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 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–

XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной 

шкале ценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 
представления людей омире, системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI– XVII вв. для времени, когда они появились, и для 

современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии, работасхронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; определять их принадлежность к историческому 

периоду, этапу; 

 устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII

в. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять 
систематические таблицы, схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 
событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 
информационные особенности); 

 объяснять назначениеисторическогоисточника,раскрывать 

егоинформационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 
письменных, визуальных и вещественных источников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе 

информации учебника и дополнительных материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального 

иполитического развития России и других стран в XVIII в.; б) 
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изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 

российского общества; в) промышленного переворота в европейских 

странах; г) абсолютизма как формы 

правления;д)идеологииПросвещения;е)революцийXVIIIв.;ж)внешней 
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политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественнойи всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

 7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень 

их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимыедля данной эпохи (втомчиследля разных 
социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры 

России XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

 выполнять учебныепроектыпоотечественной и всеобщей истории 

XVIIIв. (втом числе на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии, работасхронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественнойивсеобщейисторииXIX–

началаXXв.;выделятьэтапы(периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXI

X 

–началаXX в.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 
2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и др.); 

 составлятьсистематическиетаблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и поаналогии) и выводы» названы 

события и процессы Новейшей истории: Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распадСССР,сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 
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3. Работасисторическойкартой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в 

результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения 
общественной мысли, газетная публицистика, программы 

политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных 

письменных, визуальных и вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. с 

использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX 

– началаXX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

России и других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их 
создании технических и художественных приемов и др. 

6. Анализ,объяснениеисторических событий,явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального 

иполитическогоразвитияРоссииидругих стран вXIX–

началеXXв.;б)процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественнойи всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом 

тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 
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сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие 

ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России 

XX - начала XXI в. 
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7. Рассмотрениеисторических 

версийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

 объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдиврассматриваем

уюэпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать 
свое отношение кним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – 

начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени 

их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

 объяснять,вчемсостоитнаследиеисторииXIX–

началаХХв.дляРоссии,других стран мира, высказывать и 

аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в 

различных учебныхи жизненных ситуациях с использованием 

исторического материала о событиях и процессах истории России XX 

– начала ХХI вв. 

 

1.2.5.6. Обществознание 
7 КЛАСС 

 

Социальныеценностиинормы 

 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о 

содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в 

жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; 

 классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 
 сравниватьотдельныевидысоциальных норм; 
 устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 
 использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам 

общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
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человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликац

ийвСМИ, 
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соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

 использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 
 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении 

как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения; правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего);правонарушениях и их опасности для личности 

и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционныеправа и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и 

ситуации,связанныесправонарушениямиинаступлениемюридическойо

тветственности; способы защиты правребёнка 

вРоссийскойФедерации; примеры,поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя 

существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, 

включая налоговое поведение и противодействие коррупции, 

различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых нормкак регуляторов общественной жизни и поведения 

человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, 
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связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 

предложенных учителем источников о правах и обязанностяхграждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении 

правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и 

свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации,выявлятьсоответствующиефактыизразныхадап

тированных 
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку 

зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализацииизащиты 

правчеловекаигражданина,правпотребителя,выборапрофессиии 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов); публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при получении паспорта гражданина 

Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Основыроссийскогоправа 

 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 

значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и 

семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; оюридической ответственности

(гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма иэкстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российскогоправа; правоохранительных органов в защите 

правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 

справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 
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ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права, в том числе 

связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных 

правовых актов, виды правонарушений и юридической 

ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного), права и 

обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 устанавливать иобъяснять взаимосвязиправиобязанностейработника 

иработодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных 

российских ценностей и личных неимущественных отношений в 

семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебных задач: для 

объяснениявзаимосвязигражданскойправоспособностиидееспособност

и;значения 
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семьи в жизни человека, общества и государства; социальной 

опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им; 

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав 

участников трудовых отношений с опорой на знания в области 

трудового права, к правонарушениям, формулировать 

аргументированные выводы о недопустимости нарушения 

правовыхнорм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных 

правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации), из предложенныхучителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного 

права: выявлятьсоответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информациюиз адаптированных источников(в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 
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ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Человеквэкономическихотношениях 

 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, 

её основных проявлениях, экономических системах, собственности, 

механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике,видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 
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 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах; объекты спроса и предложения 

на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности 

производства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использования способов 

повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) механизмы государственного регулирования 

экономики; 

 сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 
 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и 

социально- экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для 

объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, 

социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием 

различных способов повышения эффективности производства; 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), 

в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИи Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о 

борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих 

свои экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы 
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финансовой грамотности, в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквмирекультуры 



102  

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в 

Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и 

его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе 

нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость) нашего общества, искусство как сферу деятельности, 

информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводить примеры политики российского государства в сфере 

культуры и образования; влияния образования на социализацию 

личности; правил информационной безопасности; 

 классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 
 сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-

гуманитарныенауки,видыискусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и 

образования; 

 использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразова
ния; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни своё отношение к информационной культуре и 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, 

составлятьплан,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(табл

ицу,диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человекаи общества, о видах мошенничества в 

Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

обобщать социальную информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при 

изучении культуры, науки и образования; 

 оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниоб
щества; 

 использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в 

соответствии с особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

 

 

9 КЛАСС 

 

Человеквполитическомизмерении 
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 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно- 

территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифунк

цийгосударства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций; 
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 сравнивать (втом числе устанавливать основаниядлясравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; 

демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между 

человеком, обществом и государством; между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности 

политики, политической власти, значения политической деятельности 

в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе 

и государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия между 

субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно- политического 

движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции 

Российской Федерации,других нормативных правовых актов, учебных 

и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве 

и его роли в обществе: по заданию учителя выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о 

формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её 

соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности, на основе национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Гражданини государство 

 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики 

Российской Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления, как 

социальное государство, как светское 

государство;статусиполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,осо

бенности 
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формирования и функции Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и 

субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли 

Российской Федерации в современном мире; для объяснения 

сущности проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к 

внутренней и внешней политике 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполит

ике 
«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

процессы, явления и события в политической жизни Российской 

Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о 

политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской 

Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, 

об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, ополномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших 

органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 
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из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском 

законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей 

нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою 

точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполненияграждански

хобязанностей; публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, 
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включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, 

этническоммногообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,

отклоняющемсяповедениии здоровом образе жизни; 

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

 классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
 сравниватьвидысоциальноймобильности; 
 устанавливать и объяснять причины существования разных 

социальных групп; социальных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные социальные взаимодействия; направленные на 

распознаваниеотклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 

о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИи Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическуюсоциальную информацию из адаптированных 

источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; 

о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 



109  

отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа 

жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый 

образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс; 



110  

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного 

роста; 

 сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 
 устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
 использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих 

объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, 

связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опытсвоё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому 

образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи,связанные с волонтёрским движением; 

отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников 

о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 

 

1.2.5.7. География 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии.Кконцу7класса 

обучающийся научится: 
описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географическойоболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внут

ренних 

води органического мира; 

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

называтьособенностигеографическихпроцессовна границахлитосферныхплитс 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов
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 тропических широт, западных ветров; 

применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры»

, 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированных задач; 

описыватьклиматтерритории поклиматограмме; 
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объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

различатьокеанические течения; 

сравнивать температуруи солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснятьзакономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земличеловеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхст

ранмира; сравнивать плотность населения различных 

территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

различать городские и сельские 

поселения; 

приводитьпримерыкрупнейшихгоро

довмира; 

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определятьстраныпоих существеннымпризнакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандлярешенияразличных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

представлять вразличных формах 

(ввидекарты,таблицы,графика,географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, 

сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталостистран,продовольственная)нало

кальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 
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сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 

класса обучающийся научится: 

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 
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находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразных 

видовипоказыватьих на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводитьклассификациюприродны

хресурсов; распознавать типы 

природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииеёотде

льных 

территорий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

иметьпредставлениеогеографическихпроцессахиявлениях,определяющихособ

енности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей

 современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма; 

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешения учебных и(или)практико-ориентированныхзадач; 

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемператур 

воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнени

я»; 

использоватьихдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; описывать и прогнозировать погоду 

территории по карте погоды; 
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использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный

 фронт» для объяснения особенностей погоды 

отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; показыватьна карте и(или) обозначатьна контурнойкарте 

крупныеформы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в 

пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 



116  

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоег

окрая, 

животных и растений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», 

«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуран

аселения», 

«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«трудовыересурсы», 
«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 

«качество населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико- ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 

класса обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять вразличных формах 

(ввидекарты,таблицы,графика,географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико- ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и 

факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 
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комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства»,«природно-

ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйкомплекс», 

«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания», 

«агропромышленныйкомплекс»,«химико-леснойкомплекс»,«машиностроительный 
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комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и 

зону Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально- экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебныхи практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 

регионов; различать природно-ресурсный, человеческий и 

производственный капитал; 

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузообороти 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности,транспортныемагистралиицентры,районыразвитияотраслейсе

льского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 

оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 

различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию 

новых производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека 

и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно- ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 



119  

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, 

о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, 

месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 
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характеризоватьместои рольРоссии вмировом хозяйстве. 

 

1.2.5.8. Математикаи информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакт

орах 

становленияматематической науки; 

пониманиероли информационныхпроцессоввсовременном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" отражют: 

Математика.Алгебра.Геометрия. Информатика: 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногокурса«Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Числаивычисления. 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности 

в бесконечную десятичную дробь). 

Сравниватьиупорядочиватьрациональ

ныечисла. Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин, 

пропорциональностьювеличин,процентами,интерпретироватьрезультатырешен

иязадачс учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраическиевыражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находитьзначениябуквенных выраженийпризаданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,приме
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нять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 
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Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения. 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиих систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения сдвумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находитьзначениефункциипозначениюеё аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Числаивычисления. 
Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладыватьквадратныйтрёхчленна множители. 

Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизмате

матики, смежных предметов, из реальной практики. 
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Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с 

помощьюсоставленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоотв

етствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать 

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины,символические обозначения), определять значение функции по 

значению аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида: 

𝑦𝑦=
𝓀𝓀

,𝑦𝑦=𝑥𝑥2,𝑦𝑦=𝑥𝑥3,𝑦𝑦=√𝑥𝑥,𝑦𝑦=|𝑥𝑥|,описыватьсвойствачисловойфункциипо 
𝑥 

еёграфику. 
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Числаивычисления. 
Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, 

вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использоватьнеравенстваприрешенииразлич

ныхзадач. Функции. 

Распознавать функцииизученных видов. Показывать схематически 

расположениена 

координатнойплоскостиграфиковфункцийвида:𝑦𝑦=𝓀𝓀𝑥𝑥,𝑦𝑦=𝓀𝓀𝑥𝑥+𝑏𝑏,𝑦𝑦=
𝓀𝓀

,𝑦𝑦=𝑎𝑎𝑥𝑥2+ 
𝑥 



124  

𝑏𝑏𝑥𝑥+𝑐𝑐,𝑦𝑦=𝑥𝑥3,𝑦𝑦=√𝑥𝑥,𝑦𝑦=|𝑥𝑥|взависимостиотзначенийкоэффициентов, 

описывать свойства функций. 
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Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовыепоследовательностии прогрессии. 

Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособа

х задания. 

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-гочленаарифметическойи 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

Решать задачи,связанныесчисловыми последовательностями,втомчислезадачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса Геометрия 

к концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение,изображать геометрическиефигуры,выполнять чертежи 

поусловию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в 

решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников 

и многоугольников, свойств углов,образованныхприпересечении двух 

параллельных прямых секущей.Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл. 

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 
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Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять 

их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса 

и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольныхфигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьпол

ученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордойпри решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобияи тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и 

углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных 

элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных 

фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных 

фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в 

решении геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 



127  

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 
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Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобияи тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

 

1.2.5.9. Информатика 

Предметные результаты освоения программы по информатике на 

уровне основного общего образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпро

цесс», 

«обработкаинформации», «хранениеинформации», «передачаинформации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногоком

пьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироватьсявиерархическойструктурефайловойсистемы(записывать

полное 

имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствахи в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 
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умения: пояснятьна 

примерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемами 

счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 



130  

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с 

использованиемветвленийицикловдляуправленияисполнителями,такими,как«Ро

бот», 

«Черепашка», «Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

разбиватьзадачинаподзадачи,составлять,выполнятьвручнуюинакомпьюте

ре 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, 

минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизя

зыков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 



131  

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 
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приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа иего последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

 

1.2.5.10. Физика 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое 

движение (равномерное, 

неравномерное,прямолинейное),траектория,равнодействующаясил,деформация

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—

различатьявления(диффузия;тепловоедвижениечастицвещества;равномерноедв

ижение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел; 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и 

технике; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; 

рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, силаупругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 
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закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать егоматематическое выражение; 
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—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с 

опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических закона 

или закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат,находить 

ошибки входеопыта,делать выводыпо его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от силы 

давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения 

от площади соприкосновения тел; силы 

упругостиотудлиненияпружины;выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчас

титела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от 

глубины, на которую погруженотело; 

условийплаваниятел,условийравновесиярычагаиблоков);участвоватьв 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностипри работеслабораторным оборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода,гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 
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заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 
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—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2—

3источников информации физического содержания, в том числе публично 

делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 

группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

8класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, 

внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная 

индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, 

в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля дляжизни на 

Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельнаятеплотаплавления, удельнаятеплота 

парообразования, удельнаятеплотасгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин,обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 
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заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 
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—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 

1—2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

—решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты 

и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры;скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности; электризация тел и 

взаимодействие электрических 

зарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнитныхполейпос

тоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства 

электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать 

проверяемыепредположения,собирать установкуиз 

предложенногооборудования; описыватьход опыта и формулировать выводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

—проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силытока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников): планировать исследование, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностипри работеслабораторным оборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опоройнаих 

описания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,паровая турбина, 

амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители;электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 
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гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобраще

ниис 
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приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на 

основе имеющихся знанийи путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9класс 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

—различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие 

видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный 

радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
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физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении, ускорение, 

перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести, 
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ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, 

механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая 

энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина 

волны, громкость звука и высота тона,скорость света, показатель преломления 

среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойствател, физическиеявленияи процессы,используязакон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать 

словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 

2—3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие 

или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии; 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования; описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа измерения/измерительного прибора; 

—проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости; периода колебаний математического 

маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и 

угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин с учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 

работа и мощность, частота и период колебаний математического и 
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пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты; 
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—соблюдатьправилатехникибезопасностипри работеслабораторным оборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

—использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети 

Интернет,самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути 

определения достоверности полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

из нескольких источников физического содержания, публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 
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1.2.5.11. Биология 

7класс: 

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые 

организм

ы 

Выпускни

кнаучится

: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных,грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюции систематических групп 
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растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмо

вксреде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи междуособенностями 

строенияифункциями клетоки тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знатьи аргументироватьосновныеправилаповеденияв природе; 

 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекав природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно- популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человекиег

оздоровье 

Выпускник 

научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаот животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
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привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 
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 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи междуособенностями 

строенияифункциями клетоки тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализироватьи оценивать влияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

 описыватьииспользоватьприемыоказанияпервой помощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно- популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 
в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственныеписьменныеи устные сообщения 

оборганизмечеловекаи его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общиебиологическиезакон

омерности Выпускник 

научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 

 аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружаю

щей 

среды;  
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 аргументирова ть,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаот 

состоянияокружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости,

 возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологически

е объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаклю

чения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знатьи аргументировать основныеправилаповедения в природе; 

анализироватьи оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

1.2.5.12. Химия 

Предметныерезультаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 
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установленного данной 

примернойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобучающимисянаучныезнания,у

менияи 
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способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды 

деятельности по 

получениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразл

ичныхучебных и новых ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 

 

8КЛАСС 

 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная 

и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса,массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 

степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе; законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения, закона 

Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявта

блице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным 

слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава; возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
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массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и химических 

реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества; планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.). 
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9КЛАСС 

 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислительно- восстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по химической 

формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей; полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 
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13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ:распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, 

фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы 

изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; 

естественно-научные методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 
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1.2.5.13. Изобразительноеискусство 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеиску

сство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно- прикладного искусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметнопространственной среды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 

декоративных работах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к 

добру и злу, к жизни в целом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-

земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, 

декоративное и символическоеединство его деталей; объяснять крестьянский 

дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянс

когобыта; 
 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений 
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народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь 

изобразить или смоделировать традиционный народныйкостюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, 

античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообразиеобраз

овдекоративно- 

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультур

ы, 
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определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсов

ременной жизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотноше

нииремеслаи искусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременны

хнародных промыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромысл

ах:дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовлен

ияитехнике декора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнаро

дных промыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделий

некоторых художественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,ло

готип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемы или логотипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениео

значениии содержании геральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке ихарактеризовать их образное 

назначение; 

 ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусс

тваиих значение в жизни людей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствнавиды; 
 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнил

юдей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь 

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях 

искусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 
 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 
 иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 
 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 
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геометрические тела на двухмерной плоскости; 
 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунк
а; 

 понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуальногоанализа; 

 обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции 

частей внутри целого; 
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 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзада

чуиликак самостоятельное творческое действие; 
 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительны

ецвета— 
изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

 определять содержание понятий«колорит»,«цветовые отношения»,«цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластичес

кой выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизв

еденияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловеч

естваи приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 

времени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечес

твенном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъ

ёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 
 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 
 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 
 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

 сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

 понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Рембрандт и др.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. 

Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, 

В. Суриков, В. Серов и др.); 

 знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропо

рциилица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создавать

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике; 

 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихар

актера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 
 приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиден

ияиндивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 
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разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякак выразительногосредства 

присозданиихудожественного образа; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образакак средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 
 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира

,в 
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СредневековомискусствеивэпохуВозрождения; 
 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 
 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгор

изонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменятьнапрактике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 
 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

 знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 
 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприрод

ы; 
 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредст

авлению; 
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса 

к окружающемумиру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людейразных эпох и народов; 

 уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монуме

нтальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственн

ыхи ценностных смыслов в жанровой картине; 

 иметь представление окомпозиции как целостности в 

организациихудожественных выразительных средств, взаимосвязи всех 

компонентов художественного произведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониман

ииистории человечества и современной жизни; 
 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомир

алюдей; 
 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по 

их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, 

Китай, античный мир и др.); 
 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусств

а; 
 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина 
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считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

 уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело,«Весн

а»С. Боттичелли; 
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 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной историив произведениях искусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожни

ковнабиблейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, 

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьет

а» Микеланджело и др.; 
 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 
 уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихк

ак 
«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»
Н.Ге, 
«Христосигрешница»В. Поленоваидр.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 
 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,

Феофане Греке, Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедости

жение отечественной культуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстван

аоснове художественной культуры зрителя; 

 уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.иску

сства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсреды жизнедеятельности человека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставления о 

самом себе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,

предметах труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструк

тивныхискусств; 
 объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 
 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 
 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленн

ыхзадач; 
 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 
 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 
 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 
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 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 
 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 
 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 
 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённы

еоднимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщим

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различат

ь«архитектуру» 

шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплощенияш

рифтовой 
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композиции(буквицы); 
 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпо

зиции; 
 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический 

опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

 приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качествеграфических композиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничеловека: 

 иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни; 
 выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 
 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

 знать о ролистроительного материала в эволюцииархитектурныхконструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разныхэпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора 

исторической памяти и понимания своей идентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 

характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры идизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

 объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,егоценностныепозицииико

нкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, 

 как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 
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 иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

 уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравниватьфунк

циональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 
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 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь 

опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макияжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту. 

 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваи 

художественнаяфотография»(вариативный): 

 знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества; 
 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 
 иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественноготворчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатраль

ных представлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсо

временном театре; 
 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единстве всего стилистического образа спектакля; 

 иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории 

отечественногоискусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина,

И.Билибина,А. Головина и др.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношении 

прогрессатехнологийи развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 
 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 
 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюком

пьютерных графических редакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения»С. М. Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей 

стране; 
 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 
 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 
 понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 
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выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в 

своей практике фотографирования; 

 иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

 обретатьопыт художественного наблюденияжизни, развиваяпознавательный 

интереси вниманиек окружающему миру, к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 
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 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-

фотографоввисторииХХв.и современном мире; 

 иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыраж

аютобраз эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 
 иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволюциикакискусства; 
 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьуслов

ностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхк

адров; 
 знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-

постановщикаиспециалистовегокоманды художников в период подготовки и 

съёмки игрового фильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 
 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно- цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественныхобразов отечественной 

мультипликации; 

 осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 
 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофи

льма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 
 знатьосоздателетелевидения—русскоминженереВладимиреЗворыкине; 
 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство

; 
 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожника

нателевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияис

тудии мультимедиа; 
 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскиху

мений; 
 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

 

1.2.5.14. Музыка 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством 

во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»

: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 
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— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных 

мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыкисвоей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппа

м духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельностипрофессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

тради- циям2; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппа

м духовых, струнных, ударношумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традицийи жанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожествен

ныхстилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков;характеризовать музыкальный образ и

 выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-
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классиков,приводитьпримеры наиболее известных сочинений. 

 

 

2Навыбор 

учителя.Например:Испания,Китай,Индияили:Франция,США,Японияит.п.—

неменеетрёхнациональныхкультур,значимых в мировом масштабе. 
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Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,

 использованные композитором, способы развития и форму 

строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)

 сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных

 композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

Модуль№6«Образырусскойиевропей

ской духовноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьиха

втора. 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанр

ы инаправления»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияи жанрысовременной музыки; 
различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов, входящих в их состав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразных видахдеятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприя

тия 

произведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальног

о произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфоническ

ие, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить 

примеры; рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных 

для данного жанра; выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

 

1.2.5.15. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандартаосновного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

7-9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидля решениявозникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 



176  

эстетического оформления изделий; 

 приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных 

в информацию и информации в знание; 
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 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьих возможностии ограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости; 

 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологииобработ

ки известных материалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловека потребности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродукты питания; 

 перечислятьвидыиназваниянародных промыслови ремёсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличных областях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойин

женерии. 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродук

тов» 

 

7-9КЛАССЫ: 

 освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользования 

полученных результатов; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектной деятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойств материалов; 

 выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранног

оизделия по данной технологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоиздели

я,находить и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и

преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различных

объектов и использовать их в практической деятельности; 

 конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционных илиподелочных материалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестными технологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформление изделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьегов продукте; 

 строитьчертежишвейных изделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных работ; 

 применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехничес

ких задач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводств

аиобработки материалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможнос

тяхи ограничениях; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникивумных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить примеры использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойства 
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композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры

использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 

 оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихи 

экологических позиций. 

Модуль«Робото

техника» 7-

8КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 
 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммирования роботов; 

 реализовыватьполныйциклсоздания робота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобучения работе с производственным 

оборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«3D-

моделирование,прототипирование 

имакетирование» 

 

7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправила безопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьих испытание, анализ, способы модернизации в зависимости 

от результатов испытания; 

 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмодели объектуицелям моделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетови ихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнятьразвёрткуисоединятьфрагментымакета; 

 выполнять сборкудеталеймакета; 

 получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовд

ля получения заданного результата; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Компьютернаяграфика,черчение» 

 

8-9КЛАССЫ: 
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 соблюдатьправила безопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать сих помощью 

графические тексты; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунк

овдеталей; 

 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков; 

 уметьчитатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпо чертежам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных

инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцесс

ов, правилами выполнения графической документации; 

 получить возможность научиться использовать технологию

формообразования для конструирования 3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентоватьизделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль«Автоматизированныесист

емы» 7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправила безопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемам

и; 

 осуществлятьуправлениеучебнымитехническими системами; 

 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

 пользоваться учебным роботом-

манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделирования производственного 

процесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправления устройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамках проекта «Школьная фирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованность на рынке труда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводства электроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачи электроэнергии; 

 пониматьпринципсборкиэлектрических схем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое «умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 
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 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль«Животноводство» 

 

7-8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправила безопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправления животноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсв

оегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасв

оего региона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданного региона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотных вразличныхусловиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощи заболевшимилипораненным животным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукции животноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственного производства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованнос

тьна рынке труда. 

Модуль«Растениеводство» 

 

7-8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправила безопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправления растениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения наиболее

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 характеризоватьвидыисвойствапочвданного региона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличным основаниям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияи знатьихсвойства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущие растения; 

 называтьполезныедлячеловека грибы; 

 называтьопасныедлячеловека грибы; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастений

иих плодов; 

 владетьметодамисбора,переработки ихраненияполезных длячеловека грибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизациии роботизацииврастениеводстве; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммн

ые сервисы в технологии растениеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованнос

тьна рынке труда. 

 

 

 

1.2.5.16. Физическаякультура 

К концуобученияв7классеобучающийсянаучится: 
 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,дават

ь характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России; 

 объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитани

е 
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личностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственнойжизн

и; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 

выполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

 выполнять стойкунаголовесопорой наруки и включать еёвакробатическую 

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 

 выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 

«прыжковыйбег», применятьих вбегепопересечённойместности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

 выполнять переход с передвижения попеременным двух- шажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его выполнение 

другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передачаи ловля мячапослеотскокаот пола; броски мячадвумя 

руками снизуи от груди в движении; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия 

при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8класс 

К концуобученияв8классеобучающийсянаучится: 
 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации; 

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 

основных физических качеств; 

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 
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освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими 

учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления,находить способы устранения (юноши); 
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 выполнять прыжок в длинус разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьпрыжки вводусостартовой тумбы; 

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагруди в согласовании с дыханием; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину 

двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

прыжке с места;тактическиедействиявзащитеи 

нападении;использованиеразученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в 

нападении и защите; использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

9класс 

К концуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 

образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака; 

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические 

требования к процедурам массажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи; 
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 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока 

вперёдспособом «прогнувшись» (юноши); 
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 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирами

д,элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

 совершенствовать техникубеговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплексаГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятел

ьных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплексаГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласовании сдыханием; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

1.2.5.17. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участияв обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладениезнаниями иумениями применять меры и 

средстваиндивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 
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поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь 

пострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотеч

ениях, 
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попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различныхобластей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхс

итуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ

»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их 

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью

 человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности 

личности, общества, государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физичес

кие, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и 

явления), в том числе техногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениео

пасных ситуаций в быту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; безопасно действовать при

 возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-

игазоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчисле 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
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МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 
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соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 

акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюде

й(в толпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироватьсяизобщественных местизданий; 
безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопаснодействоватьвситуациях криминогенногоиантиобщественного характера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидля 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при

 неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологич

еского 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных 

пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-и взаимопомощи терпящимбедствиена воде; 
безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знатьи применятьспособыподачи сигналаопомощи. 

МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок,режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологическогоблагополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционных заболеваний; 
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безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биологосоциального характера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхс

итуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля)); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую,

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на 

ихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособов

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правилакоммуникации снезнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИН

ФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 
характеризоватьпотенциальныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее 

—

Интернет),предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечениявэкстремис

тские, террористические и иные деструктивные интернет- сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета,

 электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и др.); предупреждать возникновение 

сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества всоциальных сетях). 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризмуи экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепри 

захвате и освобождении заложников. 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИ 
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ГОСУДАРСТВАВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИ 

ЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 



192  

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобласти 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуация

х; владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных ситуаций. 

 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.4.1. Общиеположения 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–системаоценки) 

являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованиявМОУВыровской 

СОШислужитосновойприразработкеобразовательнойорганизациейсобственного"Пол

ожения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностившколев 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программыМОУВыровской СОШ . 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательных достижений, 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобуч

ающихся. К внешним процедурам относятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимаяоценкакачестваобразованияи 

 мониторинговые исследования муниципального,

 регионального и федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящего 
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документа. 
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Образовательная деятельность МОУ Выровской СОШ 

ориентирована на духовно – нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует 

системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно- практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для школы 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структуройпланируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, котораяосуществляется 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – вформе 

государственной итоговой аттестации.Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности школы) 

строятсянапланируемыхрезультатах,представленныхвблоках«Выпускникнаучи

тся»и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемыхрезультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимнодополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных 

результатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспективсоциального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов невыносится на итоговую оценкуобучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и 

образовательныхсистемразногоуровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразова

тельной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого- 

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихсяоценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятых вМОУВыровской СОШ; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего

 социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовате

льной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией  и 

осуществляется классным руководителемпреимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной школой. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований,возможнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.200

6 

№152-ФЗ«Оперсональных данных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 
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учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметных 

результатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических

 знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способностьработатьсинформацией; 

 способностьк сотрудничествуикоммуникации; 
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 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способностьи готовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияи развития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляциии рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 

 читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующи

х 

работ: 

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

 обзорные 

материалы,отчетыопроведенных исследованиях,стендовыйдокладидр.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект,макет,иноеконструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать кактексты, так и мультимедийные продукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправл

енности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и 

в соответствии с особенностями МОУВыровской СОШ. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованнойдеятельности комиссии школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
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комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегосяи отзыва руководителя. 

Особенностиоценкипредметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школой в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений.Объектомоценкиявляются: структурамотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностикаможет проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальныеи групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 
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оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым школой 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

школой. Тематическая оценка может вестись как в ходеизучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультато

в; 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольногомониторингавчастиоценкиуровнядостижений 

учащихсяобобщаютсяи отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 
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введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению школы 

(государственный выпускной экзамен– ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки.К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективных показателей образовательных достижений

 обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданн

оговыпускника на уровне основного общего образования. 

Вхарактеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 
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1. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего 

образования 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включаю

щая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно- коммуникационныхтехнологий, учебно-

исследовательской ипроектной деятельности Структура настоящей 

программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформированавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформаци

юо целях, понятиях и характеристиках  УУД,

 планируемых результатах развития 

компетентностиобучающихся,атакжеописанияособенностейреализациинаправл

ения учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностииописаниесодержанияиформ 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса,котороепредставляетсобойрекомендациипоорганизацииработынадсозданием 

иреализацией программы. 

 

2.1.1. Формывзаимодействияучастниковобразовательногопро

цессапри 

созданиииреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхд

ействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе 

создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) и учителей-предметников, психолога, 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развития УУД. 

Направлениядеятельностирабочейгруппывключают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и 

используемых в школе образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработкусистемы мер по организациивзаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельностишколыпо формированию и развитию универсальных учебных 

действий уобучающихся; 
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 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработкурекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
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 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими науровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами- предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организациюипроведениеметодических семинаровспедагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте школы. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой,реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда школыпроводит следующие 

аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в школе для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в томчисле лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов школы. 

На основном этапепроводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы,раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития 

УУД, описаны специальные требования кусловиям реализации программы 

развития УУД.Особенности содержания индивидуально ориентированной 

работыпредставлен в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Программа утверждается директором МОУВыровской СОШ. 

Периодически анализируются результаты и вносятся необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках 

индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия - это педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-

мероприятия и взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен 

и изменен школой. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам школа на регулярной основе 
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проводит методические советы для определения, как с учетом используемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаиролив реализации 

требованийФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно- методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основуФГОС 

ООО,стем,чтобысформировать уучащихсяосновнойшколыспособностик 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, 

втомчисленаматериале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развитияличностной и 

познавательной сферобучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период 

приобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальной

школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных 

учебныхдействий(регулятивных,познавательныхикоммуникативных)иих

связис 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью,атакжеместаотдельныхкомпонентовуниверсальных

учебных действий в структуре образовательного процесса 

КпринципамформированияУУДвосновнойшколеотносимследующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) школа в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 
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специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при 

том,чтогибкосочетаютсяурочные,внеурочныеформы,атакжесамостоятельнаяраб

ота 
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учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписаниясделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУДсохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной школе приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагогудерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУДпроводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а такжев рамках факультативов, кружков, элективов. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; реализуют целостность 

личностного, социального, 

познавательного,коммуникативногоразвитияличности;обеспечиваютуспешное

усвоение знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметнойобласти; создают условия для подготовки обучающихся к решению 

жизненных задач. 

ФункцииУУД: 

 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

обучение, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

 

К основным видам универсальных учебных действий относятся 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

– личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 
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учебной деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания(исходяизсоциальныхиличностныхценностей),обеспечивающееличн

остный моральный выбор. 
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию

 их учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что ужеизвестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование–

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование–

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка–

выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичтоещенужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: 

умения самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно 

усваиватьзнания, формирование умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена 

четырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символические, 

логические, постановка и решение проблем. 

 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

 самостоятельноевыделениеи формулированиепознавательнойцели; 

 поиск и выделение необходимой информации;

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболееэффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
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Знаково-символическиедействия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

 анализобъектовсцелью выделенияпризнаков(существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбороснований икритериевдлясравнения,сериации,классификации объектов; 

 подведениеподпонятие,выведение следствий; 

 установлениепричинно-следственных связей; 

 построениелогическойцепирассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешение проблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоиско

вого характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является 

приоритетным направлением учебной деятельности. 

Ккоммуникативнымдействиям относятся: 

 планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками–

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановкавопросов–инициативноесотрудничество впоискеи 

сбореинформации; 

  разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкаего действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельностью 

Требованиякразвитиюуниверсальныхучебныхдействийнаходятотражениев 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 

УМК по- разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования отдельных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 
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для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а 

такжена «формирование 

ответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность».Ноэтотже 
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предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, какособого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные учебные 

действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его 

обсуждения.ВозможностиУМКпозволяютразвиватьуниверсальныеучебныедейс

твия 

«Стратегиясмыслового чтения» 

Предмет «Иностранный язык», нарядусдостижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенство- ванию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языкав процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные , личностные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных,метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
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культур». 

Аналогичнасвязь УУДспредметом «Обществознание»,который 

нарядусдостижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованныеоценкисоциальнымсобытиямипроцессам»имногоедругое.Неменее 
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важнанацеленностьпредметаиналичностноеразвитиеучеников,чемуспособствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской 

гражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответст

венности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных 

учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела 

«ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов».Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияформируютсявп

роцессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, формированиепервичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмическихконструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применениядостижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», 

подраздела «ИКТ -компетентность». 
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Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологическихтеориях». Втораягруппалиний–

формированиеоценочного,эмоционально- гоотношениякмиру–

способствуетличностномуразвитиюученика.Снейсвязанытакие 
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задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходя- щими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однакохимия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он 

способствуетформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийпутё

м 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийчере

з 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности 

в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях»,а также «знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирова- ние и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 
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школьников. 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» способствует 

формированию патриотизма и гражданственности: любовь к России, 

родномукраю, своему народу, уважениеобычаев и традиций,культуры своего и 

других народов России, дружбаи согласие между народами, верность Родине, 

служение Отечеству, уважение государственных законов и символов, 

защитников Отечества, охрана природы, исторических

 и культурных

 памятников. 
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Формированию УУД способствуетвнеурочная деятельность, организованная 

в школе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по 4 направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно- оздоровительному и социальному. 

Планируемыерезультатыосвоения,технологии,диагностическийинстру

ментарий личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам 

обучения 

     

Личностные    

Класс  7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент -знание 

основных прав 

иобязанностей 

гражданина 

России 

- уважение  к 

другимнародам 

Россииимираи 

принятие их, 

межэтническая

толерантност 

ь,готовностьк 

равноправному 

сотрудничеств 

у 

-знание 

географии 

России  и 

Томской 

области, ее 

достижений  и 

культурных 

традиций 

- знание 
Конституциикак

 основного 

закона 

государства; 

освоение 

общекультурног 

о  наследия 

России   и 

общемирового 

культурного 

наследия 

-знаниеистории 

Томскойобласти 

технологии  

компонент Осознанно 

планировать 

свой 

перспективный 

круг чтения, 

владеть 

навыками 

рефлексивного 

чтения. 

Выбира 

ть стратегию 

чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть 

различными 

видами и 

типамичтения. 

Проявлять 

потребность  в 

систематическо 

м чтении  как 

средстве 

познаниямираи 

себя в этом 

мире 

технологии  

диагностика 

компонент Учебно-

познавательны

й интерес. 

Искать 

альтернативны 

е варианты 

решения 

Учебно-

познавательны

й интерес. 

Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 

Учебно-

познавательныйи

нтерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общемуспособу 
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 проблемы. 

Целеполагание. 

Решать 

познавательные

 задачи, 

достигая 

познавательной 

цели. 

Учебныедейств

ия. 

Осуществлять 

самостоятельн 

о усвоенные 

способы 

действий. 

Действияконтр

оля Осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия, 

уверенно 

использует 

усвоеннуюсхему

действий, 

осознанно 

контролироват 

ь процесс 

решения 

учебной задачи. 

Действияоценки

. 

Оцениватьсвои 

возможности 

повыполнению 

учебного 

задания,  свои 

возможности 

по оценке 

работы 

товарища, 

содержательно 

обосновывая 

своё суждение. 

новые учебные 

задачи. 

Целеполагание. 

Чётко 

осознаватьсвою

 цель и 

структуру 

найденного 

способа,делать

отчёто них. 

Учебныедейств

ия. 

Анализировать 

условия  и 

способ 

действия, 

описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности 

новогоспособа 

действий. 

Действияконтр

оля Уверенно 

использовать 

усвоеннуюсхему

действия 

контроля, 

обнаруживать 

ошибки, 

вызванные 

несоответстви 

ем схемы и 

новых условий 

задачи. 

Действия

оценки. 

Свободно и 

аргументирова 

но 

обосновывать 

свою 

возможность 

или 

невозможность

 решить 

стоящуюперед 

нимзадачупо 

оценке 

действий, 

решенияучебной 

задачи, 

проявлять 

мотивированную 

избирательност 

ь интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательны 

е гипотезы, 

проявлять 

активность в 

определении 

содержания 

способов 

деятельностии 

ихприменениив 

различных 

условиях. 

Учебныедействи

я. 

Самостоятельн 

о строить 

новый  способ 

действия, 

модифицируя 

известный 

способ, 

критически 

оценивать  свои 

учебные 

действия. 

Действияконтро

ля Успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

соответствующ 

ей схеме, 

вносить 

коррекцию в 

схему действий 

ещёдоначалаих 

фактического 

выполнения. 

Действия

оценки. 

Самостоятельн 

ооценитьсвои 

возможности в 
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  опираясь на решении новой 

анализ  задачи, 

известных ему учитывая 

способов  возможное 

действия.  изменение 

  известных ему 

  способов 

  действия, исходя 

  из чёткого 

  осознания 

  специфики 

  усвоенных им 

  способов и их 

  вариаций, а 

  также границ 

  ихприменения. 

технологии  

диагностика 

компонент Уметь Владеть Самостоятельн 

 самостоятельн исследовательс о проводить 

 оработать с кими умениями, исследования, 

 литературным необходимыми используя 

 и источниками длянаписания различные 

 как основой проектно- источники 

 научного исследовательс информации. 

 исследования. кой работы. Писать 

 Уметь Владеть рецензиюна 

 критически навыками проектно- 

 осмысливать правильного исследовательск 

 материал, оформления ую работу. 

 представленны проектно- Владеть 

 й в исследовательс менеджерскими 

 литературном кихработ. умениями 

 источнике. Владеть (умение 

 Владеть презентационн самостоятельно 

 навыками ыми умениями проектировать 

 оценочной и навыками процесс 

 самостоятельн (навыки (изделие); 

 ости. монологической умение 

  речи,умение планировать 

  уверенно деятельность, 

  держать себя время,ресурсы; 

  во время умения 

  выступления; принимать 

  артистические решенияи 

  умения;умение прогнозировать 

  использовать ихпоследствия; 

  различные навыкианализа 

  средства собственной 

  наглядности деятельности, 

  при еёходаи 

  выступлении; промежуточных 
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  умения 

отвечать на 

незапланирован 

ные вопросы) 

результатов. 

технологии  

диагностика 

компонент Составлять 

целоеизчастей 

(синтез),втом 

числе 

самостоятельн 

ое 

достраиваниес 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подводитьпод 

понятие, 

выводить 

следствия. 

Анализирова 

ть 

изучаемые 

явления, 

задачи, 

данные 

опытов, 

выявлять в 

них 

существенн 

ые 

элементы, 

признаки, 

части. 

Устанавлива 

тьпричинно- 

следственны 

е связи, 

представлят 

ь цепочки 

объектов и 

явлений. 

Самостоятел 

ьно 

выполнять 

учебные 

задания, 

находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 

активно 

участвовать 

в овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять 

ответы 

товарищей, 

вносить 

элементы 

самостоятел 

ьности в 

сочинения, в 

решения 

задач, 

проявлять 

оригинальнос 

ть в 

решениях. 

технологии  

диагностика 

компонент Выделять 

время и силы 

дляреализации 

своих 

интересов в 

общем объёме 

дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальност 

ь,использовать 

Самостоятель 

но ставить 

цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятель 

но 

организовыват 

ь собственные 

действия в 

новыхусловиях. 

Ставить 

перспективные 

цели, осознанно 

формулироватьи

реализовывать 

задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных 

целей. 
Полностью 
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 образцы 

подражания 

положительны 

х примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые 

длявыполнения 

работы 

позитивные 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины своих 

затруднений. 

Проявлять 

высокую 

работоспособн 

ость, 

инициативу, 

хорошие 

организаторски 

е способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитани 

и. 

самостоятельно 

и осознанно 

организовывать 

свою 

деятельность в 

любых условиях, 

уделяя внимание 

всем элементам 

самоорганизации 

: постановке 

целей, 

формулировке 

задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать 

собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать 

систему 

постоянной 

работы над 

собой (этап 

зрелого 

самовоспитания 
). 

компонент Определить 

последователь 

ность 

промежуточн 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последователь 

ность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

Определить 

последователь 

ность 

промежуточн 

ых целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последователь 

ность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

Определить 

последовательн 

ость 

промежуточны 

хцелейсучетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовательн 

ость действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 
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 того,чтоуже 

известно и 

усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова 

ть результат 

собственной 

деятельности 

того,чтоуже 

известно и 

усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова 

ть результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельн 

о 

контролироват 

ь своё время 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова 

ть результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

плансобственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролиро- 

вать своё время 

Выделить и 

осознать то, 

чтоужеусвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровняусвоения 

Технологии  

Диагностика 

компонент - 
Сопоставлять, 

развивать, 

уточнятьидеи 

друг друга 

-Выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого; 

 

Выявлятьсуть 

разногласий, 

возникших в 

общении 

-Дать 

сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

- 

Придерживать 

ся 

определенного 

стиля при 

выступлении 

-Участвовать в 

дискуссии,вести 

полемику; 

-Уметьдонести 

свое мнение до 

других. 
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технологии    

диагностика   

компонент   - -Уметь -Быть 

   Вырабатывать аргументирова корректным к 

   общеерешение; ть свое мнению других; 

   -Уметьвести предложение, -Находить 

   дискуссию, убеждать и приемлемое 

   диалог уступать. решение при 

    -Владеть наличии разных 

    приемами точек зрения; 

    разрешения  

    конфликтных  

    ситуаций  

диагностик      

а      

компонент   -Оформлять -Владеть -Выступать 

   своимыслив приемами перед 

   устнойи риторики; аудиторией, 

   письменной -Уметь придерживаясь 

   речисучетом восстанавлива определенного 

   своихучебныхи тьтекстпо стиляпри 

   жизненных ключевым выступлении, 

   ситуаций словам соблюдая логику 

   -Уметь  темы 

   использовать   

   методбеседы   

технологии      

диагностик      

а      

 

 

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

ЗадачинаприменениеУУДстроятьсякакнаматериале 

учебныхпредметов,такина практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

– задания,позволяющиеврамках 

образовательногопроцессасформироватьУУД; 

– задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированности УУД. 

В первом случае заданиенаправлено на формирование целой группы 

связанныхдруг с другом универсальных учебных действий. Действия 

относяться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

Восновной школевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера; 

 наорганизациюиосуществление сотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметного содержания; 
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 тренингикоммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегии поискарешения задач; 

 задачи насериацию,сравнение, оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретического исследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

 на планирование; 

 наориентировкув ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиев 

учебномпроцессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенногопроисходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУДносят как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности практикуют технологии «формирующего оценивания», в том 

числе бинарную и критериальную оценки. 

Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной областизнания), 

стандартных алгоритмови процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого 

пониманияизученногои/иливыдвиженияновыхдлянихидей,инойточкизрения,соз
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дания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

3) учебно-практическиезадачи,направленныенаформированиеиоценкунавыка 

разрешенияпроблем/проблемныхситуаций,требующиепринятиярешениявситуации 
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неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста- рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

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

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной 

оценкиилианализасобственнойучебнойдеятельностиспозицийсоответствияполу

ченных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формированиеценностно-смысловыхустановок,чтотребует от 

обучающихсявыражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно- этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средстваобучения, повышающего эффективность икачество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путёммоделированияработынаучных 

лабораторий,организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средстваразвитияличности засчётформированиянавыковкультуры общения; 

• эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 
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и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и 

носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе: 
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• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация–

прототипреальнойситуации,котораявключаетсявкачестве факта в лекционный 

материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – 

прототипстандартнойилидругойситуации(тренингвозможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

– на личностное самоопределение; 

– наразвитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– нанравственно-этическоеоценивание. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

– научётпозициипартнёра; 

– наорганизациюиосуществление сотрудничества; 

– напередачуинформациииотображениюпредметного содержания; 

– тренингикоммуникативныхнавыков; 

– ролевыеигры; 

– групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

– задачиипроектынавыстраиваниестратегии поискарешения задач; 

– задачии проектынасериацию,сравнение, оценивание; 

– задачии проектынапроведениеэмпирического исследования; 

– задачии проектынапроведениетеоретического исследования; 

– задачинасмысловое чтение. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировкув ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятиерешения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповыхучебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.Примерами такого 

родазаданийслужат:подготовкаспортивногопраздника(концерта,выставкиподел
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оки т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для школьного 

сайта (стенгазеты, 

выставкиит.д.);ведениечитательскихдневников,дневниковсамонаблюдений,днев

ников 
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наблюденийзаприродными явлениями; ведениепротоколоввыполнения 

учебногозадания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем 

использованиясоответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Типовыеситуацииназанятияхвнеурочнойдеятельности: 

 проектнаядеятельность; 

 практические занятия; 

 групповаядискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативнаябеседа-рассуждение; 

 ситуативнаябеседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

(исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное

,игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепен

исвязана сориентацией наполучениепроектногорезультата,обеспечивающего 

решениеприкладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося 

и ориентирована на формирование и развитие метапредметныхи личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
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посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяорганизованаподвумнаправлениям: 

 урочнаяучебно-

исследовательскаядеятельностьучащихся:проблемныеуроки; 



238  

семинары;практическиеилабораторныезанятия,др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихсяпроводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направленийопределены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которыедополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программыприменяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте варьируется, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участниковпроектной работымогут 

войтинетолькосами обучающиеся(одногоили разных возрастов), но и родители, 

и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимсяна протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор 

проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок 

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент,который позволяет организовать 

освоениетакихэлементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятияхследующие: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 
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обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 
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 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи 

спредставителями науки и образования,экскурсии в учреждениянауки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности выделяем следующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе,рассказы, стихи, рисунки; 

 результатыисследовательских экспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результатыпредставлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числепредставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Особенностипостроенияучебно-исследовательскогопроцесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьимееткакобщие,таки 

специфическиечерты. 

Кобщимхарактеристикамследует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

– анализактуальностипроводимогоисследования; 

– целеполагание,формулировкузадач,которыеследуетрешить; 
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– выборсредствиметодов,адекватных поставленным целям; 
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– планирование,определениепоследовательностии сроков работ; 

– проведениепроектных работили исследования; 

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; 

– представлениерезультатоввсоответствующемиспользованиювиде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимогодляконкретногоиспользования 

Входеисследованияорганизуетсяпоискв 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представлениеобудущемпроекте,планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы(длярешенияэтойпроблемы)и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Специфическиечерты(различия)

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в 

исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Ведущие умения учащихся 
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1. Постановка проблемы, 

созданиепроблемнойситуации, 

обеспечивающейвозникновение 

вопроса, 

аргументированиеактуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 
ситуации и понимается как возникновение трудностей в 
решениипроблемыприотсутствиинеобходимыхзнанийи средств. 
Умениеставитьвопросыможнорассматриватькаквариант, 
компонент умения видеть проблему. 
Умениевыдвигатьгипотезы–этоформулированиевозможного 
варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 
проведения исследования. 
Умение структурировать тексты является частью умения 
работатьстекстом,которыевключаютдостаточнобольшой набор 
операций. 

 Умение давать определение понятиям – это логическая 
операция,котораянаправленанараскрытиесущностипонятия 
либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировкагипотезыи 

раскрытие замысла 

исследования 

Дляформулировкигипотезынеобходимопроведение 

предварительного анализа имеющейся информации 

3. Планирование 

исследовательских(проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделениематериала,которыйбудетиспользованв исследовании. 

Параметры(показатели)оценки,анализа(количественныеи 

качественные). 

Вопросы,предлагаемыедляобсужденияи пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектныхработ)споэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
экспериментов;умениеделатьвыводыиумозаключения; 
организацию наблюдения, планирование 
ипроведениепростейшихопытовдлянахождениянеобходимой 
информации и проверки гипотез; использование разных 
источников информации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситуациям; умениеделать 
выводы и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продуктапроектныхработ,его 
организация с целью 
соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство,защитурезультатов,подготовку,планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их применение к 

новым ситуациям. 

 

Этапыорганизацииучебно-

исследовательскойипроектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, формирования способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора необходимо выделить 

подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно 

эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 

структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. 
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Опытподразумеваетпробуосуществлениязамысла,первичнуюреализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, 

своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это 

этап оценки состоятельности своего замысла. 

Воценкерезультатапроекта(исследования)учитываются: 

1) участиевпроектировании (исследовании): 

• активностькаждогоучастникавсоответствиисего возможностями; 

• совместныйхарактерпринимаемых решений; 

• взаимнаяподдержкаучастниковпроекта; 

• умениеотвечатьоппонентам; 
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• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты 

собственной деятельности; 

2) выполнениепроекта (исследования): 

• объемосвоенной информации; 

• ееприменениедля достиженияпоставленной цели; 

3) такжемогутоцениваться: 

• корректностьприменяемыхметодовисследованияиметодовпредставлени

ярезультатов; 

• глубинапроникновениявпроблему,привлечениезнанийиз других областей; 

• эстетикаоформленияпроекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школыпроходит несколько стадий. 

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется 

система 

детскихдействий,направленныхнаполучениеещеникогданесуществовавшеговпр

актике ребенка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально 

носит групповой характер. 

Отличиепроектнойзадачиотпроектазаключаетсявтом,чтодлярешенияэтойз

адачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

 

Педагогическиеэффектыот проектныхзадач 

Задаетреальнуювозможность 

организации взаимодействия 

(сотрудничества)детеймежду 

собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

Учит(безявногоуказанияна 

это)способупроектирования 

через специально 

разработанные задания 

Даетвозможностьпосмотреть, 

какосуществляетгруппадетей 

«перенос» известных им 

предметныхспособовдействий 

вмодельнуюситуацию,гдеэти 

способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют 

переконструирования 

 

Такимобразом,входерешениясистемыпроектныхзадачуподростков(6классы) 

формируются следующие способности: 

 

Рефлексировать Видетьпроблему;анализироватьсделанное–почему 

получилось,почемуне получилось;видетьтрудности, ошибки 

Целеполагать Ставитьи удерживатьцели 

Планировать Составлятьплансвоейдеятельности 

Моделировать Представлятьспособдействияввидесхемы-модели, 

выделяявсесущественноеиглавное 

Проявлятьинициативу Искатьинаходитьспособ(способы)решениязадач 

Вступатьвкоммуникацию Взаимодействоватьприрешениизадачи,отстаиватьсвоюпозицию, 

приниматьилиаргументированоотклонятьточкизрения других 

Проектныезадачинаестьшагкпроектнойдеятельностивподростковойшколе(7–9 

классы). 
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На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно- 

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий ввиде проекта. 

Проектирование (проектная  деятельность) – это  обязательно 

 практическая 

деятельность,гдешкольникисамиставятцелисвоегопроектирования.Онагораздов 

меньшей степени регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы 

деятельности неприобретаются, а превращаются в средства

 решения практической задачи. Ставя 

практическуюзадачу,ученикиищутподэтуконкретнуюзадачусвоисредства,приче

м решение поставленной задачи может быть более или менееудачным, т. е. 

средства могутбыть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проектаявляется его продукт. Проектная деятельность именно на этом этапе 

образования представляет собой особую 

деятельность,котораяведетзасобойразвитиеподростка.«Ведущаядеятельность»о

значает,чтоэтадеятельностьявляетсяабсолютнонеобходимойдлянормальногоход

а 

развитияименноподростков. 

Школьныйпроект–

этоцелесообразноедействие,локализованноевовремени,который имеет следующую 

структуру: 

Анализситуации,формулированиезамысла, цели: 

• анализситуации,относительнокоторойпоявляетсянеобходимостьсоздатьн

овый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизацияпроблемы(формулирование цели проектирования); 

• выдвижениегипотезразрешенияпроблемы;переводпроблемывзадачу(сери

юзадач). 

Выполнение(реализация)проекта: 

• планированиеэтаповвыполненияпроекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственнореализация проекта. 

Подготовкаитоговогопродукта: 

• обсуждениеспособовоформленияконечныхрезультатов(презентаций,защ

иты,творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор,систематизацияианализполученныхрезультатов; 

• подведениеитогов,оформлениерезультатов,ихпрезентация; 

• выводы,выдвижениеновыхпроблем исследования. 

Кэтимосновнымэтапампроектасуществуютдополнительныехарактеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. 

Проектхарактеризуется: 

• ориентацией наполучениеконкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степенидетализации и конкретизации; 

• относительножесткойрегламентациейсрокадостижения(предъявления)результат

а; 

• предварительнымпланированиемдействийподостижениирезультата; 

• программированием–

планированиемвовременисконкретизациейрезультатов отдельных действий 
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(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнениемдействий ииходновременныммониторингоми коррекцией; 

• получениемпродуктапроектнойдеятельности,егосоотнесениемсисходно

й ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмови действий вих определённой 

последовательности,направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта.При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихсяв 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: 

– информационный(поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий; 

– социальный; 

– прикладной(практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• по содержанию: 

– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности и пр.; 

• поколичеству участников: 

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой(до5 человек); 

– групповой(до15человек); 

– коллективный(класси болееврамкахшколы); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

– сетевой(врамкахсложившейсяпартнёрскойсети,втомчислевИнтернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• подидактическойцели: 

– ознакомлениеобучающихсясметодамиитехнологиямипроектнойдеятельно

сти, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержкамотивациивобучении; 

– реализацияпотенциалаличностиипр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта 

— самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами 

Индивидуальныйпроектдолженудовлетворятьследующимусловиям: 

1) наличиесоциальноили личностнозначимой проблемы; 

2) наличиеконкретногосоциального адресатапроекта«заказчика»; 

3) самостоятельныйииндивидуальныйхарактерработыучащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих 

из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов 

исследования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий 

для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 

когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в 

результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных 

действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной 

деятельности по определенным критериям: 

Презентация 

содержанияработы 

самим учащимся 

Качествозащиты 

работы 

Качествонаглядного 

представления 

работы 

Коммуникативн

ые умения 

Характеристика 

самим учащимся 

собственной 

деятельности 

(«история моих 

открытий»); 

постановка задачи, 

описание способов ее 

решения, полученных 

результатов, 

критическая оценка 

самим учащимся 

работыиполученных 

результатов 

Четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность 

рассуждений; 

последовательностьв 

аргументации; 

логичность и 

оригинальность 

Использование 

рисунков, схем, 

графиков, моделей и 

других средств 

наглядной 

презентации; 

качество текста 

(соответствие плану, 

оформление работы, 

грамотностьпотеме 

изложения, наличие 

приложениякработе) 

Анализ учащимся 

поставленных перед 

ним вопросов 

другими 

учащимися,учителя

ми, другими 

членами комиссии, 

выявление учащимся 

проблем в 

понимании 

разрешение 

возникших проблем; 

умение активно 

участвовать в 

дискуссии 

Требованиякоформлениютекстовпроектови учебныхисследований. 

Каждыйпроектиучебноеисследованиенезависимооттемы.Направленияиформыд

олжен иметь описательную часть с определенной структурой: титульный лист, 

план работы или этапы работы, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список используемой литературы, указатель полных адресов 

ссылок на используемые материалы из Интернета, перечень приложений. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются 

особенностями каждого типа проектов. 

Критерииоценкивыполненияпроектныхи учебно-исследовательских работ. 

Оценкаинформациивпроектах: 
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1) целостность(содержательно-тематическаястилевая,языковая); 

2) связность(логичекая,формально-языковая); 

3) структурнаяупорядоченность; 

4) завершенность(смысловаяижанрово-композиционная); 

5) оригинальность(содержательная,образная,стилевая,композ

иционная) Оценкапроектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

-соответствиетеме; 

-глубинаиполнотараскрытия темы; 

- адекватностьпередачипервоисточников; 

- логичность, связность; 

- доказательность; 

- структурнаяупорядоченность(наличиевведения,основнойчасти,заключени

я,их оптимальное соотношение); 

- оформление(наличиеплана,спискалитературкультурацитирования,сноскии.т.д.); 

- культураписьменнойречи. 

2. Оценка введения: 

- наличиеобоснованиявыборатемы,ее актуальности; 

- наличиесформулированныхцелей изадач работы; 

- наличиекраткойхарактеристики первоисточников. 

3. Оценкаосновнойчасти: 

-структуированиематериалапоразделам.Параграфам,абзацам; 

- наличиезаголовковкчастямтекстаи ихудачность; 

- проблемностьиразносторонностьвизложенииматериала; 

- выделениевтекстеосновныхпонятий,терминови ихтолкование; 

- наличиепримеров,иллюстрирующих теоретическиеположения. 

4. Оценка заключения: 

- наличиевыводовпорезультатам анализа; 

- выражения своегомнения попроблеме. 

Оценкаисследовательскойдеятельностив проекте: 

1) выявлениеипостановкапроблемы исследования; 

2) формулированиегипотезипробныхтеорий; 

3) планированиеиразработкаисследовательских действий; 

4) сборданных (актуальностьинадежностьфактов,наблюдений, доказательств); 

5) анализи отборверныхтеорий,синтез новой информации; 

6) сопоставлениеданныхиумозаключений,ихпроверка; 

7) выводы; 

8) постановкановойпроблемыкакрезультатпроведенногоисследования; 

9) объективная научная 

новизна. 

Оценкацифровыхтехнологий

впроекте: 

1) удобствоинсталляции; 

2) дизайниграфика; 

3) дружественностьинтерфейса; 

4) функциональныевозможности; 

5) оптимальностьиспользован

ияресурсов. Критерии оценки 

защиты 

Оценкадоклада (выступления): 

1) свободноевладение темой проекта; 

2) монологичностьречи; 

3) знаниетехнологий,использованныхдлясозданияработы; 

4) взаимодействиессодокладчиком(при егоналичии); 
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5) артистизмиспособность увлечьслушателейвыступлением. 
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Оценкадемонстрационныхииллюстративных материалов: 

1) наглядность; 

2) использованиесовременныхдемонстрационныхсредств; 

3) композиционнаясочетаемостьс докладом; 

4) оригинальность. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 

является развитие навыков анализа собственной деятельности школьника. 

Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учеником 

собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание 

собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановкапроблемыи аргументированиееёактуальности; 

• формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла–

сущностибудущей деятельности; 

• планированиеисследовательскихработи выборнеобходимогоинструментария; 

• собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролем

и коррекцией результатов работ; 

• оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностикакконечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Подробное описание планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностидаётся в целевом разделе «Планируемые результаты» 

настоящей основной образовательной программы. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельности в 

урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок 

– защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях следующие: 

• исследовательскаяпрактика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этомнеобходимособлюдатьрядусловий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебногоисследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-

коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУДобеспечивает вструктуре ИКТ-

компетенции, втомчисле владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
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технологийв повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в школе. В этой связи обучающийсяобладает целым рядом 

ИКТ-компетентностей, 

полученныхимвнеобразовательнойорганизации.Вэтомконтекстеважнымнаправл

ением 
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деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения (далее – ИОС). 

ООП основной школы вМОУВыровской СОШ  ориентирована на уровень 

полной информатизации, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ,локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в 

помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и другие работники 

школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях идет 

трансформация уклада школы и образовательного процесса со все более полной 

реализацией требований к результатам освоения образовательной программы, 

задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ-

компетентности обучающихся. Повышение эффективности освоения отдельных 

предметов происходит с учетом меняющихся требований, в том числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в 

процессах аттестации. 

Программа школы направлена на оптимизацию временных и 

интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

Отражениеинформационно-образовательногопроцессавИОСшколы: 

 

ФГОС (требования к условиям 

информационно-образовательнойсреды) 

ООП ООО 

 

Ситуациявшколе 

Размещение поурочное календарно- 

тематическоепланированиепокаждомукурсу в 

ИОС 

Электронныйжурналиэлектронныйдневник 

учащегося 

Размещение материалов, предлагаемые 

учителемучащимсявдополнениекучебнику в 

частности гипермедийные иллюстрации и 

справочный материал, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать 

видеофильм для анализа, географическую 

карту и т. д. 

Внутреннийпорталшколы. 

Ссылки на персональные страницы и 

педагогическиесайтыучителейвэлектронном 

дневнике учащегося. 

Папкиучителейдляобщегопользованиянаих 

компьютерах. 

Тематическиегруппывсоциальных сетях 

В информационной среде размещаются 

домашниезадания,онимогутпредполагать 

использованиезаданныхучителемссылокв 

интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети 

Электронная почта. 

Тематические группы в социальных сетях. 

Образовательныепорталысвозможностью 

дистанционного обучения 
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Учащийсяразмещаетрезультатывыполнения 

аттестационных работ, «письменных» 

Электроннаяпочта,публичныепапкиучителей, 

тематические группы в социальных сетях 

домашних заданий, чтения текста на 

иностранномязыке,отснятыйимвидеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т. д., 

учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои 

рецензии в информационной среде 

 

Тамжетекущиеи итоговыеоценкиучащихся Электронныйжурналнаиэлектронный дневник 

учащегося 

 

Каквидноизтаблицы,чтосредств,дляреализациитребований достаточно. 

 

СтруктураифункцииобразовательнойИКТ-компетентности 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся представляет 

комплексную работу, направленную на реализацию требований стандарта к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, которая обеспечивает становление и развитие 

учебной иобщепользовательской ИКТ-компетентности. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и 

умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным 

в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты 

ИКТ для идентификации и соответствующего представления 

необходимой информации; 

 доступк информации –умениесобиратьи/илиизвлекать информацию; 

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории и передавать знания 

в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 

навыки (когнитивные действия): 
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Определение 

(идентификация) 

- умениеточноинтерпретировать вопрос 

- умениедетализировать вопрос 

- нахождениевтекстеинформации,заданнойвявномиливнеявномвиде 

- идентификациятерминов, понятий 

- обоснованиесделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

- выбортерминовпоискасучетомуровнядетализации 

- соответствиерезультатапоисказапрашиваемымтерминам 

(способ оценки) 

 - формированиестратегиипоиска 

- качество синтаксиса 

Управление - созданиесхемыклассификации дляструктурированияинформации 

- использованиепредложенныхсхемклассификациидля 

структурирования информации 

Интеграция - умениесравниватьисопоставлятьинформациюизнескольких 

источников 

- умениеисключатьнесоответствующуюинесущественнуюинформацию 

- умениесжатоилогическиграмотноизложитьобобщенную 

информацию 

Оценка - выработкакритериевдляотбораинформациивсоответствиис 

потребностью 

- выборресурсовсогласновыработаннымилиуказанным критериям 

- умениеостановитьпоиск 

Создание - умениевырабатыватьрекомендациипорешениюконкретнойпроблемы на 

основании полученной информации, в том числе противоречивой 

- умениесделатьвыводонацеленностиимеющейсяинформациина 

решение конкретной проблемы 

- умениеобосноватьсвои выводы 

- умениесбалансированоосветитьвопросприналичиипротиворечивой 

информации 

- структурированиесозданнойинформациисцельюповышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

- умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путемвыборасоответствующихсредств,языкаизрительногоряда) 

- умениеграмотноцитироватьисточники(поделуиссоблюдением 

авторских прав) 

- обеспечениевслучаенеобходимостиконфиденциальностиинформации 

- умениевоздерживатьсяотиспользованияпровокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу 

- знаниевсехтребований(правилобщения),относящихсякстилю 

конкретного общения 

Переходот«знаньевоцентрического»подходавобучении(знаниярадизнаний)к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и 

гражданина, который будет приспособлен к постоянноменяющимся 

условиямжизни.Заосновупонятия компетентности взяты: способность брать на 

себя ответственность, участвовать в демократических процедурах, общаться и 

обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

постановке задач и их решении. В рамках примерной программы используется 

следующее определение ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 
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для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационногообщества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельномуприобретению,пополнениюиинтеграциизнаний;способностик 
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решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую рольв формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: 

в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструментов 

наряду с общепользовательскими инструментами.Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические: персональный компьютер,мультимедийный 

проекториэкран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, 

сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, редактор представления временной информации 

(линия времени), цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических. 

Учащиеся способны использовать информационные и 

коммуникационныетехнологии при выполнении универсальных учебных 

действий: 

• познавательных:поискиорганизацияинформации,моделирование,проекти

рование, хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных:управлениеличнымипроектами,организациявремени; 
• коммуникативных: 

• непосредственнаякоммуникация(общениевсети,выступлениескомпьютер

ным сопровождением); 

• опосредованная коммуникация (создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий). 

По каждомуиз перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в 

принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-

компетенции школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 
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результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая 

публичным выступлениям с компьютерным сопровождением, 

рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах 

подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности 

самого выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 
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Вучебномпроцессеможновыделитьследующиеосновныеформыорганизации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• наурокахинформатикиспоследующимприменениемсформированныхуме

нийв учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

• приинформатизациитрадиционныхформучебногопроцесса,втомчислепр

иучастии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий): 

– тесты; 

– виртуальныелаборатории; 

– компьютерныемодели; 

– электронные плакаты; 

– типовыезадачи вэлектронномпредставлении; 

• приработевспециализированныхучебных средах; 

• приработенадпроектамииучебнымиисследованиями: 

– поискинформации; 

– исследования; 

– проектирование; 

– созданиеИКТ-проектов, 

– оформление, презентации; 

• привключениивучебныйпроцессэлементовдистанционного образования. 

При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно применение в 

учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред. Очень 

хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности 

предоставляют такие формы учебной деятельности, как проекты и 

учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над 

нимипроходит после уроков на школьных компьютерах или с применением 

домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными 

исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто 

необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые 

этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения 

средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 

информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов или других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс 

происходит, благодаря автоматизированным фрагментам учебных курсов, 

реализующих технологии программированного обучения. 

ФункцииИКТ-компетентныхучащихся 

Роли учащихся следует отвести особое место в процессе формирование 

ИКТ- компетентностей у субъектов образовательных отношений, 

ониреализовывали целый ряд существенных функций. Эффективная модель – 

когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе, и в режиме индивидуальногоконсультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результатыдля всех участников. 

Учащихсястроят вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с 

ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. 

Учащиесяреализовывают различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – 

учителей). Этовходит в их индивидуальное образовательное планирование и 

портфолио. 

ОбщиепринципыформированияИКТ-

компетентности в 

образовательных областях 
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Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного 

с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. 
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Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В 

частности, именно там учащиеся получают общие представления об устройстве 

и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых 

материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые 

задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного 

результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 

формируются в области искусства. В этой области учащиеся получают 

представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную 

роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность 

имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления 

деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимыпри формирования ИКТ-

компетентности и в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и 

технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 

должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой 

среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде, не 

должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 

цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ- компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от 

математико- информатической подготовки, полученной учащимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического 

опыта применения учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться 

ролью ИКТ- координатора, методиста по применению ИКТ в образовательной 

деятельности, осуществляющего консультирование других работников школы 

и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ- 

компетенции обучающихсявключают: 

 урокипоинформатикеидругим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративныемежпредметныепроекты; 

 внеурочныеи внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих

 формирование ИКТ- компетенции обучающихся,выделить в 

том числе такие, как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания

,предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 созданиеи редактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,других графических объектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеи редактированиеграфики и фото; 

 созданиеи редактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковых объектов; 
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 поиск и анализинформации вИнтернете; 
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 моделирование,проектированиеиуправление; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 созданиевеб-страниц и сайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции 

обучающихсяобеспечено усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-

компетенциии инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационногоподключенияк 

локальной сети и глобальной сети Интернет;выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 
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различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационногопространства: созданиесистемы папок и размещение вних 

нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, 

родномииностранномязыкахпосредствомквалифицированногоклавиатурногопи

сьмас 
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использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном 

созданиитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканирован

иетекста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитированиефрагментовсообщений;использованиепри восприятиисообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, 

слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организациясоо

бщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельногопросмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
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видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественнымнаукам, 

математикеиинформатике;анализрезультатов своейдеятельностии 

затрачиваемых ресурсов. 
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Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; проектирование 

виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия винформационномпространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемыерезультатыформированияиразвитиякомпет

ентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использованияИКТ учитывают существующиезнания 

икомпетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты адаптированыпод обучающихся, кому 

требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройств) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможно

стейспециальных компьютерных инструментов; 

 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможн

остей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталог

идля поиска необходимых книг; 

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтерне

т информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиис

его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдо

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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 создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками, 
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слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыи 

исследованияввиртуальныхлабораториях; 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработк

и,в том числе статистической и визуализации; 

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпо 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделироватьсиспользованиемсредств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.9. Видывзаимодействиясучебными,научнымиисоциальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей 
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Школа–многопрофильныйкультурно-

образовательныйкомплексс разветвленной структурой учебного и 

социального взаимодействия. 

Школаактивносотрудничаетстакимиучреждениями,как: 

                                           Майнская ДЮСШ, Майнский Дом творчества, Выровский СДК, Майнская 

школа искусств 
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действийуобучающихся,втомчислеорганизационно-

методическогоиресурсного 

обеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы  

МОУВыровской СОШ, в том числе программы УУД, обеспечивает 

участникам овладение ключевыми 

компетенциями,включаяформированиеопытапроектно-

исследовательскойдеятельностии ИКТ-компетенций. 

Требованияк условиямвключают: 

 укомплектованность МОУВыровской СОШ педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковшколы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализации 

программы УУД, чтовключает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященные ФГОС; 

 педагоги участвуют в разработкесобственнойпрограммы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не

 противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

 педагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

 педагоги 

умеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

Условияисредстваразвитияуниверсальныхучебных действий 

 

Учебноесотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтрольи т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в 

более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. К числу основныхсоставляющих организации совместного 

действияотносим: 

  распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

  обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

  взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

  коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

  планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

 

Совместнаядеятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 
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участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и 

средстваконтроля,перестраиватьсвоюдеятельностьвзависимостиотизменившихс

я 
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условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении 

задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Целиорганизацииработыв группе: 

 созданиеучебной мотивации; 

 пробуждениевученикахпознавательного интереса; 

 развитиестремления куспехуиодобрению; 

 снятиенеуверенностивсебе, боязни сделать ошибкуиполучитьзаэто 

порицание; 

 развитиеспособностик самостоятельнойоценкесвоей работы; 

 формированиеуменияобщатьсяивзаимодействоватьсдругимиобучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 

человек, чаще всего по 4 человека. Заданиедаётся группе, а 

неотдельномуученику. Занятияпроходят в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Выделимтрипринципаорганизациисовместнойдеятельности: 

1) принципиндивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип,при котором важностолкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принципсодержательногораспределениядействий,прикоторомзаобучающими

ся закреплены определённые модели действий. 

Группасоставлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группысозданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

Ролиобучающихсяпри работевгруппераспределеныпо-разному: 

 всероли заранеераспределеныучителем; 

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменныв течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участникигруппысамивыбираютсебероли. 

Во время работы обучающихся в группах учительзанимает следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе 

отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Вкачествевариантовработыпарами называем следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг 

другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями,составленнымидругимиучениками.Онивыполняютзадания,советуясь
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другсдругом. 
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Если оба не справляются с заданиями, ониобращаются к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, онипоказывают её 

ученикам, обсуждают её и просят исправить. Ученики, в свою 

очередь,оценивают качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную 

склонностьприделенииклассанагруппы,даватьгруппамзадания,различныепо 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

 

Разновозрастноесотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников принадлежит такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы впозиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический 

периодразвитияобучающихся.Онасоздаёт 

условиядляопробования,анализаиобобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для 

внеурочных занятий. 

 

Проектнаядеятельностьобучающихсякакформасотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь 

выступают: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразноразделятьразныетипыситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуациясотрудничествасовзрослымсраспределением функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуациявзаимодействиясосверстниками безчёткогоразделенияфункций. 

4. Ситуацияконфликтноговзаимодействиясосверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
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сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме.На определённом этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения являетсяписьменная дискуссия. 

В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, 

отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей 

цели.Вместестемдлястановленияспособностиксамообразованиюоченьважноразв

ивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобноевремя для этого – основноезвено школы(5–8 классы), 

гдепроисходит следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход 

к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяютсяследующиефункцииписьменнойдискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменнаяречькаксредстворазвитиятеоретическогомышленияшкольникасоде

йствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 

(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных 

и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностейвыступают разные формы и программы тренингов для 

подростков. Программы тренингов позволяют ставитьи достигать следующих 

конкретных целей: 

• вырабатыватьположительноеотношениедругкдругуиумениеобщатьсятак,чтоб

ы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развиватьнавыкивзаимодействиявгруппе; 

• создатьположительноенастроениенадальнейшеепродолжительноевзаимодейст

виев тренинговой группе; 

• развиватьневербальныенавыки общения; 

• развиватьнавыки самопознания; 

• развиватьнавыкивосприятияипониманиядругих людей; 
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• учитьсяпознаватьсебячерезвосприятие другого; 

• получитьпредставлениео «неверныхсредствахобщения»; 

• развиватьположительнуюсамооценку; 
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• сформироватьчувствоуверенности всебеи осознаниесебявновом качестве; 

• познакомитьспонятием«конфликт»; 

• определитьособенностиповедениявконфликтнойситуации; 

• обучитьспособамвыходаиз конфликтной ситуации; 

• отработатьситуациипредотвращения конфликтов; 

• закрепитьнавыкиповедениявконфликтнойситуации; 

• снизитьуровеньконфликтностиподростков. 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. 

В тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общийприёмдоказательства 

Доказательствавыступают в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём 

активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух 

точекзрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализивоспроизведениеготовых доказательств; 

• опровержениепредложенныхдоказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимостьиспользованияобучающимисядоказательствавозникаетвситуац

иях, 

когда: 

• учительсамформулируеттоилииноеположениеипредлагаетобучающимсядоказа

ть его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 

обучающийсявладеет деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приёмовмышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любоедоказательство включает: 

• тезис—суждение(утверждение),истинностькоторогодоказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные 
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удостоверенныефакты,определенияисходныхпонятий,аксиомы,утверждения,изк

оторых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 
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• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства 

в работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, 

эмоциональныесостояния,действияимежличностныеотношенияпредметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода 

в позицию «над»и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как 

новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение 

задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и 

сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышленияна самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановкавсякой новойзадачи как задачиснедостающими данными; 

• анализналичияспособови средстввыполнения задачи; 

• оценкасвоей готовностик решениюпроблемы; 

• самостоятельныйпоискнедостающейинформациивлюбом«хранилище»(учебни

ке,справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 

условиях совместной деятельностиили учебногосотрудничества)способствует 

возникновениюрефлексии,иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения 

анализироватьсодержаниеипроцесссвоеймыслительнойдеятельности.«Что 

яделаю?Как 
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я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Педагогическоеобщение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса 

за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

 

 

2.1.11. Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияипри

менения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучиванияи воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
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педагогом,тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизменении 
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условийзадачи неможетсамостоятельновнестикоррективыв действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпр

инципов. Система оценки УУД: 

 уровневой(определяются уровнивладения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД уобучающихся - комплексный подход 

к оцениванию личностных, метапредметных результатов - предполагает 

изменение оценочных процедур и состава инструментария не только итогового, 

но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарийследует всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая 

обоснованность диагностической направленности методик, адекватность 

методов (процедур, содержания конкретныхзаданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного 

мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения для своевременной коррекции 

образовательного пространства школы. 

Задачимониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного

 пространства для формирования и развития УУД обучающихся 

на средней ступени образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства

 в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов

 образовательного пространствапоформированиюиразвитиюуниверсальных 

учебныхдействийшкольников; 

4) внестикоррективывсистемуформированияиразвитияУУДобучающихсясредне
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йступени образования с учетом полученных данных. 

Объектамимониторингаявляются: 

1. Предметныеиметапредметныерезультаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсыобразовательнойсреды(кадровые,материально-

технические,информационные). Субъекты мониторинга 
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В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной 

функции от учителя, как было в начальной школе,к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированностьих 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на средней ступени образования школы проводят: 

 администрация школы; 

 кафедрапсихологическогоздоровьяитворческогоразвития обучающихся; 

 методическиеобъединенияучителей-предметников; 

 методическое объединение классных 

руководителей. 

Методамимониторинговыхисследовани

йявляются: 

 анкетирование; 

 сборинформации; 

 собеседование; 

 педагогическоенаблюдение; 

 педагогическийанализ; 

 педагогическаяхарактеристика; 

 психологическаяд

иагностика. Средства 

мониторинга: 

 анкетыдля родителейи педагогов; 

 картынаблюденийуроковивнеурочнойдеятельности; 

 входящие,промежуточныеиитоговыеконтрольные срезы; 

 административныеконтрольныеработыи тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательныесобытия; 

 листсамооценки всоставепортфолиоученика. 

 психологические тесты. 

УровеньсформированностиУУДпараллельноспедагогическимнаблюдениемв 
МОУВыровской СОШ будет измеряться с помощью психодиагностических 

методик. Психологические рекомендации педагога-психолога позволят 

учителю своевременно вносить коррективы в свою профессиональную 

деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющуюоценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся, 

соответственно, выступают: 

• соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

• соответствиесвойствуниверсальныхдействийзаранеезаданнымтребованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, 

отражающаяуровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

обучающихся. 
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Возрастно-

психологическиенормативыформулируютсядляк

аждогоизвидовУУДс учетом стадиальности их 

развития: 

Действия Виды деятельности Классы/триместры 

  7 8 9 

Регулятивные • ставитьучебную задачу      

действия • правильнооформлятьивестизаписив 
тетради 

     

• понимать последовательность 
действий 

     

• сравниватьполученныерезультатыс 
учебнойзадачей 

     

• определятьнаиболеерациональную 

последовательность своей 

деятельности 

  1   

• оцениватьдеятельность-своюи 
одноклассников 

  1   

• планироватьсвоюдеятельность    1 1 

• вноситьизменениявсодержание задач    1  

• определятьпроблемысобственной 

деятельности и устанавливать их 

причины 

   1 2 

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные 

• самостоятельноевыделениеи 
формулированиепознавательнойцели 

    2 

• поиск необходимой информации 

(работатьсучебником,дополнительной 

литературой, использовать 

компьютерные средства поиска 
информации) 

     

• владетьразличнымивидамипересказа 
(устнои письменно) 

  2 2 2 

• различать стили текстов, 

воспринимать тексты 

художественного, научного, 

публицистическогоиофициально- 

делового стилей 

     

• составлятьнаосноветекста таблицы, 
схемы,графики 

  2 2  

• составлятьсложныйитезисныйплан    2  

• готовить доклады, выполнять 

реферативныеработы,составлять 

конспекттезиса, выступления 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

знаково- 

символические 

• моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель,гдевыделенысущественные 

характеристики объекта 

(пространственно-графическиеили 

знаково-символические) 

  2 2 2 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

логические 

• преобразованиемоделисцелью 
выявленияобщихзаконов 

    2 

• выделятьглавное      

• составлятьпростойплан      
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действия • сравниватьфактыиявленияпо 
заданнымкритериям 

     

• выделятькритериидлясравненияи 

осуществлять сравнение, 

формулировать вывод 

     

 • классифицироватьпонескольким 
признакам 

     

• доказывать и опровергать    3 4 

• определятьпричинно-следственную 
связьмеждукомпонентами 

  3 4  

• владетьнавыкамисинтезаи анализа   3  4 

Коммуникативные 

действия 

• задаватьуточняющиевопросы      

• высказыватьсуждения      

• слушатьдругдруга      

• вестидиалог      

• краткоформулироватьсвоимысли      

• продолжитьиразвитьмысль 
собеседника 

     

• выслушиватьиобъективно оценивать 
другого 

  4   

• вырабатыватьобщее решение   4   

• выступатьпередаудиторией    3 3 

• уметьдонестисвоемнениедодругих    3 3 

• находитьприемлемоерешениепри 
наличииразныхточекзрения 

    3 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора 

модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий вМОУВыровской СОШ используются 

следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие рассмотрено как принадлежащее 

к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценкарассматривается и как личностное, и как регулятивное 

действие, речевое отображение действияпроинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными 

действияминакаждой ступени и междду ступенямии выделение набора 

ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всегокомплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристикиуровня 

развитияклассаличностных,регулятивных,познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учетсистемногохарактеравидов универсальныхучебныхдействий(см.выше); 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 

дляразвития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, 
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поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 

Задачуоценкиуровнясформированностиуобучающихсяосновныхвидовуниверса

льных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности. 
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2.2. Программыучебныхпредметов,курсов 

2.2.1 Общиеположения 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В 

программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общегообразования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие 

программы учебных предметов,курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

должны содержать: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочиепрограммы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 1) 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 2) содержание курса 

внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. Русскийязык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 

общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 
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Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, 

поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосно

вного общего образования. 

Изучение русского  языка направлено на развитие и

 совершенствование 

коммуникативнойкомпетенции(включаяязыковой,речевойисоциолингвистическ

ийее компоненты),лингвистической 

(языковедческой),атакжекультуроведческой компетенций. 

Коммуникативнаякомпетенция–владениевсемивидамиречевойдеятельностии 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическимособенностямобучающихсяосновной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

и использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 

жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является 

усвоение содержанияпредмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изученияв соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 
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нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

Впроцессеизученияпредмета«Русский язык»создаютсяусловия 
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 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 длязнакомстваобучающихсясметодами научногопознания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

Речь.Речеваядеятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность,заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа. 

Спецификахудожествен

ноготекста. Анализ 

текста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т.д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленностив зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное,сжатое, выборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический

. 
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Основныекритериикультурыречи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативностьнормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общиесведенияоязыке.Основныеразделынауки

оязыке Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснениеих значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русскогоязыка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасо словарнойстатьей. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звукиречи.Системагласных звуков.Системасогласных 

звуков.Изменениезвуков 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. Способы обозначения 

[j’] на письме. 

Интонация,еефункции.Основныеэлементыи

нтонации. 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. 

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаи 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. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеи словообразованию впрактикеправописания. 
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Лексикологияифразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. 

Однозначныеимногозначныеслова;прямоеипереносноезначенияслова.Лексическ

ая 
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сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета 

в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного русскоголитературного 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. 

Понятиеобэтимологии. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальноезначение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной)части речи. Различныеточки зренияна место причастияи 

деепричастия 

всистемечастейречи.Служебныечастиречи.Междометияизвукоподражательные

слова. 

Морфологический 

анализ слова. 

Омонимиясловразныхч

астей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применениезнанийпоморфологии впрактикеправописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, 

полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способыпередачичужой речи. 

Синтаксическийанализпростогои сложногопредложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами 
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«какой»,«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применениезнанийпосинтаксисув практикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе 

морфеминастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельные 
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написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Целиизадачилитературного образования 

Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы; 

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 
интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 наформированиепотребности испособностивыражениясебяв слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательноразвивается 

умениепользоватьсялитературнымязыкомкакинструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (6-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово- родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 

организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение 

навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 
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выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы. 
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Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 
автором; 

 овладениепроцедурами смыслового и эстетического 

анализатекстанаоснове понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно 

в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и

 современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсво

едосуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно;их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примернаяпрограмма политературестроитсяс учетом: 

 лучших традиций отечественной методикипреподавания 

литературы, 

заложенныхтрудамиВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острого

рского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, 

И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений); 
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 необходимойвариативностиавторской/рабочейпрограммыполитера

турепри сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствиярекомендуемыхкизучениюлитературныхпроизведений 

возрастнымипсихологическимособенностямобучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 

собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода 

«конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 

конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 

программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность 

строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 

следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 

выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, 

может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. 

Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство 

требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положений данной 

примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 

списков: А,В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу 

(то есть произведения всех списков должны быть обязательнопредставлены в 

рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы 
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включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство 

списков в разных рабочих программахскрепляется в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). 

Конкретногоавтораипроизведение,наматериалекоторогоможетбытьизученоданн

ое 
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литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное 

количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи:К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения 

на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг 

важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 

учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 

списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: 

это общие для изучения произведения, общие, ключевые длякультуры, авторы, 

общие проблемно- тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое 

важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства 

достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому 

же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в туже 

системусформированных умений, натужеступень владения базовыми 

предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из 

всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство 

инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 

обучающихся и учителей разных образовательных организаций в 

самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 

итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 

программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от 

того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, автор, 

литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 

школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике 

традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителями рабочих программ. 

ОбязательноесодержаниеПП(7–9КЛАССЫ) 

 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТ

УРА 

«СловоополкуИгореве»(к.  Древнерусская  Русскийфольклор:  

XIIв.) (8-9кл.) литература–1-2  

 произведениянавыбор, сказки,былины,загадки, 

 например:«Поучение» пословицы,поговорки,пе
сня 
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 ВладимираМономаха, и др. (10 произведений 

 «Повестьоразорении разныхжанров, 7 кл.) 

 РязаниБатыем»,«Житие  

  СергияРадонежского», 

«Домострой»,«Повестьо 

Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им 

самимнаписанное»идр.) 

  

 

(7-8кл.) 

  М.В.Ломоносов– 1   

 стихотворениеповыбору, 

 например:«Стихи, 

 сочиненныена дорогев 

 Петергоф…» (1761), 

 «Вечернееразмышлениео 

 БожиемВеличииприслучае 

 великогосеверного сияния» 

 (1743),«Оданадень 

 восшествияна 

 ВсероссийскийпрестолЕя 

 ВеличестваГосударыни 

 Императрицы 

Д.И.Фонвизин«Недоросль»  

(1778– 1782) 

 

(8-9кл.) 

ЕлисаветыПетровны1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р.Державин–1-2 

 стихотворенияповыбору, 

 например:«Фелица» 

 (1782),«Осеньвовремя 

 осадыОчакова»(1788), 

 «Снигирь» 1800,«Водопад» 

 (1791-1794),«Памятник» 

 (1795)идр.(8-9 кл.) 

 
И.А.Крылов –3 баснипо 

 выбору,например:«Слон и 

 Моська»(1808), 

 «Квартет»(1811),«Осели 

Н.М.Карамзин«Бедная Лиза» 

(1792) (8-9 кл.) 

Соловей»(1811),«Лебедь, 

Щука и Рак» (1814), 

«Свиньяпод дубом» (не 

 позднее 1823) 
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А.С.Грибоедов«Гореот  В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 

  

ума»(1821 – 1824)(9 кл.)  например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии по 

выбору,   например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море» (1822). 

  

 

(7-9кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин»(1823—1831)(9кл.), 

«Дубровский»(1832—1833) (7 

кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836) 

(7-8 кл.). 

 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву»(«Любви, надежды, 

тихойславы…»)(1818), 

«Песнь о вещем Олеге»(1822), 

«К***» («Я помню 

чудноемгновенье…»)(1825), 

«Зимнийвечер»(1825), 

«Пророк»(1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…»(1836) 

 

(7-9кл.) 

 А.С. Пушкин - 10 

стихотворенийразличной 

тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например: 

«Воспоминания в Царском 

Селе»(1814), «Вольность» 

(1817),«Деревня» (181), 

«Редеетоблаковлетучая 

гряда» (1820), «Погасло 

дневноесветило…» (1820), 

«Свободы сеятель 

пустынный…»(1823), 

  Поэзияпушкинскойэпохи, 

например: 

 

 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А. Баратынский(2-3 стихотворенияповыбору, 7-9 кл.) 

 

«Кморю»(1824),«19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…») 

(1825),«Зимняядорога» 

(1826),«И.И. Пущину» 

(1826),«Няне»(1826), 

«Стансы («В надежде 

славыидобра…»)(1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» 

(1828),«Непой,красавица, 

примне…»(1828),«Анчар» 

(1828), «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

«Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829),«Обвал»(1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни 

школупомнюя…»(1830), 

«Эхо»(1831),«Чемчаще 
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 празднуетлицей…»(1831), 

«Пир Петра Первого» 

(1835),  «Туча»  (1835), 

«Былапора:нашпраздник 

молодой…»(1836)идр.(7- 

9 кл.) 

 

«Маленькиетрагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«ПовестиБелкина»(1830)- 

2-3повыбору,например: 

«Станционный 

смотритель»,«Метель», 

«Выстрел»идр.(7-8кл.) 

 

Поэмы –1 по выбору, 

например: «Руслан и 

Людмила»(1818—1820), 

«Кавказскийпленник» (1820 

–1821),«Цыганы»(1824), 

«Полтава»(1828), 

«Медныйвсадник»(1833) 

(Вступление) и др. 

(7-9кл.) 

 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о 

мертвойцаревнеиосеми 

богатырях» 

 

М.Ю.Лермонтов«Герой 

нашеговремени»(1838— 

1840). (9 кл.) 

 

Стихотворения:«Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837),«Бородино»(1837), 

«Узник»(1837),«Тучи» 

(1840),«Утес»(1841), 

«Выхожуодинянадорогу...» 

(1841). 

 М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворенийповыбору, 

входят в программу 

каждогокласса, например: 

  Литературныесказки XIX- 

ХХвека,например: 

 

 

А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. 

Писахов, 

Б.В.Шергин,А.М.Реми

зов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев. 

 

«Ангел»(1831),«Дума» 

(1838),«Трипальмы» 

(1838), «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») (1839), «И 

скучноигрустно»(1840), 

«Молитва»(«Я,Матерь 

Божия, ныне с 
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(7-9кл.) молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется 

желтеющая  нива…» 

(1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…»(1841),«Родина» 

(1841),«Пророк»(1841), 

«Как часто, пестрою 

толпоюокружен...»(1841), 

«Листок» (1841) и др. (7-9 

кл.) 

Поэмы 

 

1-2повыбору,например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри»(1839). 

 

(8-9кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

 

«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвыедуши»(1835– 

1841)(9 кл.) 

 Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 

выбор,входятвпрограмму 

каждого класса,например: 

«Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о 

том, как поссорился Иван 

Ивановичс Иваном 

Никифоровичем» 

(1834),«Невскийпроспект» 

(1833–1834),«Тарас 

Бульба»(1835), 

«Старосветские 

помещики»(1835), 

«Шинель»(1839). 

  

 

(7-9кл.) 

Ф.И.Тютчев – 

Стихотворения: 

 

«Весенняя гроза» («Люблю 

грозувначалемая…»)(1828, 

 Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворенияповыбору, 

например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 

1830-х),«Цицерон»(1829, 

  Поэзия2-йполовиныXIXв., 

например: 

 

 

А.Н.Майков,А.К.Толст

ой, Я.П. Полонский и 

др. 

(1-2 стихотворения по 
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 нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи,скрывайсяитаи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россиюнепонять…»(1866). 

  нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные 

селенья…»(1855),«Естьв 

осени первоначальной…» 

(1857),«Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано 

предугадать…»(1869),«К. 

Б.» («Я встретил вас – и 

всебылое...»)(1870)идр. 

 выбору,7-9кл.) 

 

(7-8кл.) 

 

 

А.А.Фет 

 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…»(1850), 

«Какбеденнашязык!Хочуи не 

могу…» (1887). 

(7-8кл.) 

 

 

Н.А.Некрасов. 

 

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…»(1848),«Несжатаяп

олоса» 

(1854). 

 

(7-8кл.) 

 

(7-8кл.) 

 

 

А.А.Фет-3-4 

стихотворенияповыбору, 

например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» 

(1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857), 

«Сияланочь.Лунойбыл 

полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, 

радостьэта…»(1881), 

«Учись у них –у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничегонескажу…»(1885) и 

др. 

(7-8кл.) 

 

 

Н.А.Некрасов 

 

-1–2стихотворенияпо 

выбору,например: 

«Тройка» (1846), 

«Размышленияупарадного 

подъезда»(1858),«Зеленый 

Шум» (1862-1863)и др.(7-8 

кл.) 

 И.С.Тургенев  

 -1рассказпо выбору, 

например: 

«Певцы»(1852), «Бежин 

луг»(1846,1874) ;1 
повесть на выбор, 

например:«Муму»(1852), 
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  «Ася»(1857),«Первая 

любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворениевпрозена 

выбор,например: 

«Разговор»(1878), 

«Воробей»(1878),«Два 

богача»(1878), «Русский 
язык»(1882). 

  

 

(7-8кл.) 

 

 

Н.С.Лесков 

 

- 1повестьповыбору, 

например: 

«НесмертельныйГолован 

(Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), 

«Левша»(1881),«Тупейный 

художник»(1883), 

«Человекначасах»(1887). 

 

(7-8кл.) 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

 

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть отом, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь»(1883),«Медведь 

навоеводстве» (1884). 

(7-8кл.) 

 

 

Л.Н.Толстой 

 

- 1повестьповыбору, 

например:«Детство» 

(1852), «Отрочество» 

(1854),«Хаджи-Мурат» 

(1896—1904)и др.;1 

рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» 

(1858),«Холстомер»(1863, 

1885),«Кавказский 

пленник»(1872),«После 
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 бала»(1903). 

 

(7-8кл.) 

 

А.П. Чехов 

 

-3рассказаповыбору, 

например:«Толстыйи 

тонкий» (1883), 

«Хамелеон»(1884), 

«Смертьчиновника» 

(1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник»(1885), 

«Ванька»(1886),«Спать 

хочется» (1888). 

 

(7-8кл.) 

 

 А.А.Блок 

 

- 2 стихотворения по 

выбору,например:«Перед 

грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка 

пелавцерковномхоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911 – 1914) . 

(7-9кл.) 

 

 

 

 

А.А.Ахматова 

 

-1стихотворение 

по выбору, например: 

«Смуглыйотрокбродил 

по аллеям…» (1911), 

«Передвеснойбывают 

дни такие…» (1915), 

«Роднаяземля»(1961)и др. 

(7-9кл.) 

 Проза концаXIX –начала  

XX вв.,например: 

 

М.Горький,А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев,И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев,А.С. Грин 

(2-3рассказаилиповести 

повыбору,7-8кл.) 

ПоэзияконцаXIX–

начала 

XX вв.,например: 

К.Д. Бальмонт,И.А. 

Бунин, 

М.А. Волошин, В. 

Хлебников. 

(2-3 стихотворения по 

выбору,7-8кл.) 
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 Н.С.Гумилев 

 

- 1стихотворениепо 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово»(1921). 

 

(7-8кл.) 

 

 

М.И. Цветаева 

 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Моим 

стихам, написанным так 

рано…»(1913),«Идешь,на 

меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны 

немной…»(1915),изцикла 

«Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») 

(1916), из цикла «Стихи о 

Москве»(1916),«Тоскапо 

родине! Давно…» (1934). 

(7-8кл.) 

 

 

О.Э.Мандельштам 

 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Звук 

осторожный и глухой…» 

(1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и 

гласных 

долгота…»)(1913),«Бессон

ница.Гомер. Тугиепаруса…» 

(1915)идр. 

7-9кл.) 

 

 

В.В. Маяковский 

 
-1 стихотворение 

 

 

 

 

 

 

Поэзия20-50-

хгодовХХв., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс, 

Н.М.Олейниковидр. 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественнойвойне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. 

Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. 

Васильев, 

В.В.Быков,В.П.Астаф

ьев. (1-

2повестиилирассказа– 

по выбору, 7-9 кл.) 

 

Художественнаяпрозао 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, 

например: 

М.М. 

Пришвин, 

К.Г.Паустовскийи

др. (1-2 

произведения – по 

выбору,7кл.) 

 

Проза о детях, 

например: В.Г. 

Распутин, В.П. 

Астафьев,Ф.А.Исканд

ер, Ю.И. Коваль, 
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Ю.П. Казаков,В.В. 
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 повыбору,например: 

«Хорошееотношениек 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

ВладимиромМаяковским 

летом на даче» (1920). 

(7-8кл.) 

 

 

С.А.Есенин 

 

-1стихотворениепо выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…»(1914),«Песньо 

собаке» (1915),«Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери»(1924)«Собаке 

Качалова» (1925). 

 

(7кл.) 

 

 

М.А.Булгаков 

 

1 повесть по выбору, 

например:«Роковыеяйца» 

(1924), «Собачье сердце» 

(1925)идр. 

 

(7-8кл.) 

 

 

А.П. Платонов 

 

- 1 рассказ по выбору, 

например:«Впрекрасноми 

яростноммире(Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ 

о мертвом старике»(1942), 

«Никита» (1945), 

«Цветокназемле» (1949). 

 

(7-8кл.) 

Голявкинидр. 

(3-4произведенияпо 

выбору,7-8кл.) 

 

Поэзия2-

йполовиныХХв., 

наприме

р: Н.И. Глазков, 

Е.А. Евтушенко, 

А.А. 

Вознесенский,Н.М.Ру

бцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,В.С. 

Высоцкий, Ю.П. 

Мориц, И.А. 

Бродский,А.С.Кушн

ер, О.Е. Григорьев и 

др. 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 

Прозарусскойэмиграц

ии, 

например: 

И.С.Шмелев,В.В.Набо

ков, С.Д. Довлатов. 

(1произведение–по 

выбору, 7-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков 

последних 

десятилетий 

авторов- лауреатов 

премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия 

им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза,«Лучшаядет

ская книга 

издательства 

«РОСМЭН»идр.,напри

мер: Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, 
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Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 

А.Петрова, С. Седов, 

С. Востоков , Э. 

Веркин, М. 

Аромштам, Н. 

Евдокимова, Н. 

Абгарян, М. Петросян, 

А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. 

Вильке. 
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 М.М.Зощенко 

2рассказаповыбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924). 

(7кл.) 

 

 

А.Т.Твардовский 

 

1 стихотворениепо 

выбору, например: «Втот 

день, когда окончилась 

война…»(1948),«Осущем» 

(1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном 

завете…» (1958),«Я знаю, 

никакой моей вины…» 

(1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – 

главыпо выбору. 

 

(7-8кл.) 

 

 

А.И.Солженицын 

 

1 рассказ по выбору, 

например:«Матренин 

двор» (1959) или из 

«Крохоток»(1958–1960)– 

«Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», 

«Костери муравьи», 

«Грозавгорах»,«Колокол 

Углича» и др. 

(7-9кл.) 

 

 

В.М.Шукшин 

 

1 рассказ по выбору, 

например:«Чудик»(1967), 

«Срезал»(1970),«Мастер» 

(1-2произведенияпо 

выбору,7-8кл.) 

 (1971)идр. 

 

(7-9кл.) 
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Литературанародов 

России 

  Г.Тукай,М.Карим, 

К.Кулиев,Р.Гамзатов

идр. (1 произведение 

по выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежнаялитератур

а 

 Гомер«Илиада»(или 

«Одиссея»)(фрагментыпо 

выбору) 

(7-8кл.) 

 

 

Данте. «Божественная 

комедия»(фрагментыпо 

выбору) 

(9кл.) 

 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот»(главыповыбору) 

(7-8кл.) 

 Зарубежныйфольклор, 

легенды,баллады,саги, 

песни 

 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,7 кл.) 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595). 

(8-9кл.) 

 1–2 сонета по выбору, 
например: 

 

 

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака),№116«Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ееглазаназвездыне 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

 
(7-8кл.) 

  Д.Дефо«Робинзон Крузо» Зарубежнаясказочнаяи 

фантастическаяпроза,  

 

  (главыповыбору)  например: 
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(7 кл.) 

 

 

Дж.Свифт«Путешествия 

Гулливера»(фрагментыпо 

выбору) 

(7кл.) 

 

 

Ж-Б.МольерКомедии 

 

- 1повыбору, например: 

«Тартюф,илиОбманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

 

(8-9кл.) 

 

 

И.-В.Гете«Фауст»(1774– 

1832) (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

 

- 1повыбору, например: 

«Стойкий оловянный 

солдатик»(1838),«Гадкий 

утенок»(1843). 

 

 

 

 

Дж.Г. Байрон 

 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моямрачна.Скорей,певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона»(1815)(пер.В. 

 

Ш.Перро,В.Гауф,Э.Т.

А. Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Дж.Родари, 

М.Энде,Дж.Р.Р.Тол

киен, К.Льюис. 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,7 кл.) 

 

 

 

 

Зарубежнаяновеллис

тика, например: 

П.Мериме,Э.По,О`Ген

ри, О. Уайльд, А.К. 

Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян. 

(2-3произведенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 

 

Зарубежнаяроманист

ика 

XIX–ХХвека, 

например: 

 

А. Дюма, В. Скотт, 

В. 

Гюго,Ч.Диккенс,М.Р

ид, Ж. Верн, Г 

.Уэллс, Э.М. 

Ремарки др. 

(1-

2романаповыбору,7-9 

кл) 

 

 

Зарубежнаяпрозаоде

тяхи подростках, 

например: 

М.Твен, 
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Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери

, А.де Сент-

Экзюпери, 

А.Линдгрен,Я.Ко

рчак, 
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А.деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц»(1943) 

 

(7кл.) 

Луговского), Романс 

(«Какаярадостьзаменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова), 

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер.А.Плещеева)и 

др. 

- фрагменты одной из 

поэмпо выбору, например: 

«ПаломничествоЧайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика). 

(9кл.) 

Харпер Ли, 

У.Голдинг, 

Р.Брэдбери,Д.Сэлинд

жер, П.Гэллико, 

Э.Портер, 

К.Патерсон,Б.Кауфм

ан,и др. 

(2произведенияповыб

ору, 

 

7-9кл.) 

 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношенияхчел

овека и природы, 

например: 

Р.Киплинг,Дж.Лон

дон, Э. Сетон-

Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2произведенияпо 

выбору,7 кл.) 

 

 

Современнеаязарубе

жная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк,К.ДиКамилло,

М. Парр, Г. Шмидт, 

Д. Гроссман, С. 

Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 

(1произведениеповыбо

ру, 

 

7-8кл.) 

 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 

 В программе каждого классапредставлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; 

программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани 

литературы. 

 В программепредусмотрено возвращение к творчеству таких 
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писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.В этом 

случаевнутри программы 6-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, 

предусматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих 

авторов и углубление представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей 

школе, где 

обучающиесясущественнорасширятзнакомствосавторами,представленнымивсп

исках 
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основнойшколы(например,сН.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П. 

Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

Присоставлениипрограммиспользованыжанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

 

Основныетеоретико-

литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной 

школе 

 Художественнаялитературакакискусство слова.Художественныйобраз. 

 Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 
комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка 

зрения,адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический 

герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог,монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, 

сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа. 

 

2.2.2.3. Роднойязык(русский) 

 

7класс(17ч) 

 

Раздел1.Языки культура (2часа) 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Связьисторическогоразвитияязыкасист

орией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевойконтексте(губернатор,диакон,ваучер,агитационныйпункт,большевик,к

олхози т.п.). 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязычныхсловкак 

проблема культуры речи. 

Раздел2.Культураречи (8ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы 

ударениявполныхпричастиях‚краткихформахстрадательныхпричастийпрошедш
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его времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления,функционально-

стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные 

ошибкиграмматическиеошибкивречи.Глаголы1лицаединственногочисланастоящегои 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ 

формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. 

Нормыупотреблениявречиоднокоренных словтипависящий–висячий,горящий– 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

словаряхисправочниках.Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойн

орм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, 

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевойэтикет 

Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения:умереннаягромкостьречи‚среднийтемпречи

‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение 

категоричностивразговоре.Невербальный(несловесный)этикетобщения.Эт

икет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Языки речь.Видыречевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранениеинициативывдиалоге, 

уклонениеотинициативы,завершениедиалогаидр. Текст как единица языка и 

речи 

Текст,основныепризнакитекста:смысловаяцельность,информативность,связнос

ть.Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Разговорнаяречь.Беседа.Спор,видыспоров.Правилаповедениявспоре,как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковыеи 

структурные особенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстнаяинформациявтекстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

8класс(17ч) 

Раздел1.Языки культура(2ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно 
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русскиеслова.Собственнорусскиесловакакбазаиосновнойисточникразвитиялекс

ики русского литературного языка. 

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,дисплейныхтекстах,современнойпублиц

истике. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэтикета.Речевойэ

тикети вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, 
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американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к 

знакомому и 

незнакомомуСпецификаприветствий,традиционнаятематикабеседурусскихидруги

х народов. 

Раздел2.Культураречи (8ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения;произношениебезударного[а]послежиш;произношениесочетан

иячни чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичныеакцентологическиеошибки всовременной речи. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Терми

нология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. 

Типичные 

речевыеошибки‚связанныесупотреблениемтерминов.Нарушениеточн

ости словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные 

грамматическиеошибки.Согласование:согласованиесказуемогосподлежащим,и

меющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно- именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

Нормыпостроениясловосочетанийпотипусогласования(маршрутноетакс

и,обеих сестер – обоих братьев). 

Вариантыграмматическойнормы:согласованиесказуемогосподлежащим,выраже

нным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевойэтикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, 

возникшиевСМИ;изменениеобращений‚использованиясобственныхимен;ихоце

нка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Тек

ст(7ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтап

ы работы. 

Основныеметоды,способыисредстваполучения,переработкиинформ

ации.32 9 класс (34 ч) 

Раздел1.Языки культура(10ч) 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинарода(обобщение).Пример
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ы ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. 

Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизведенийхудожественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихивнутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 
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(основныетенденции,отдельныепримеры).Стремительныйростсловарногосостава 

языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление 

имеющихсявязыкеслов,ихстилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологи

и, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел2.Культураречи (10ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные 

процессывобластипроизношенияиударения.Отражениепроизносительныхвариантовв 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушениеорфоэпическойнормыкакхудожественный приём. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексической сочетаемости. 

 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Типичныеошибки‚связан

ныес речевой избыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременны

х словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением(попятьгруш–

попятигруш).Правильноепостроениесловосочетанийпотипу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы–

приехатьсУрала).Нагромождениеоднихитехжепадежныхформ,вчастности 

родительного и творительного падежа. 

Нормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов‚предложенийскосве

нной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух 

однозначныхсоюзов(ноиоднако,чтоибудто,чтоикакбудто)‚повторениечастиц

ыбы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхи 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевойэтикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет- переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаИнтернет-

дискуссии,Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Тек

ст(14ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениив 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Тексткак единицаязыкаиречи 
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Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаг

рамм, схем для представления информации. 

Функциональныеразновидности

языка Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

Официально-деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыиязыковые 

особенности. 
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Учебно-научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведен

ии.Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебноговремени –5 ч. 

Примерныетемыпроектныхиисследовательскихработ 

Просторкакоднаизглавныхценностейврусскойязыковойкартинемир

а. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Изэтимологиифразео

логизмов. Из 

истории русских 

имён. 

 

Русскиепословицыипоговоркиогостеприимствеихлебосо

льстве. О происхождении фразеологизмов. Источники 

фразеологизмов. 

Словарикпословицохарактеречеловека,егокачествах,словарьодногослова;слова

рь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарьпословицовременахгода;карта«Интересныеназваниягородовмоего 

края/России». 

Лексическаягруппасуществительных,обозначающихпонятиевремяврусскомя

зыке. Мы живем в мире знаков. 

Рольиуместностьзаимствованийвсовременномрусскомязыке

. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимологияобозначенийименчислительныхврусскомязыке. 

 

Футбольный сленг в русском 

языке. Компьютерный сленг в 

русском языке. 

Названияденежныхединицврусс

комязыке. Интернет-сленг. 

Этикетныеформыобр

ащения. Как быть 

вежливым? 

Являютсялижестыуниверсальнымязыкомчело

вечества? Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального 

общения. 

Искусствокомплиментаврусскомииностранны

хязыках. 

Формывыражениявежливости(напримереиностранногоирусскогоязы

ков). Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

АнализтиповзаголовковвсовременныхСМИ,видовинтервьювсовременныхСМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганывязыкесовременнойрекламы. 

Девизыислоганылюбимых спортивных команд. 

 

Синонимическийряд:врач–доктор–лекарь–эскулап–целитель–врачеватель.Что 

общего и в чём различие. 

Языки юмор. 

Анализпримеровязыковойигрывшутках и анекдотах. 

Подготовкасборника«бывальщин»,альманахарассказов,сборникастилизаций,разработ

ка личной странички для школьного портала и др. 
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Разработкарекомендаций «Вредныесоветыоратору»,«Какбытьубедительнымвспоре» 

«Успешноерезюме», 

«Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальных сетях» и др. 



339  

2.2.2.4. Роднаялитература(русская) 

 

 

7класс(17ч) 

Роды,видыижанрыпроизведенийискусства(1ч) 

Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. 

Понятия рода, вида и жанра. 

Устнаянароднаясловесность,еёвидыижанры(2ч) 

Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, предание, былина, анекдот. 

Особенностисловесноговыражениясодержаниявэпическихпроизведенияхустнойнаро

дной словесности. 

Лирическиевидынародной словесности:песня,частушка. 

Особенностисловесноговыражениясодержаниявлирическихпроизведенияхустной 

народной словесности. 

Драматическиевидынароднойсловесности:народнаядрама,театрПетрушки. 

Особенности языкаи стиха (раёк) драматических произведений

 устной народной словесности. 

 

Духовнаялитература,еёвидыижанры(1ч) 

Библия:уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история 

духовноговосхождения человечества и как произведение словесности. 

Жанрыбиблейскихкниг:повесть,житие,притча,молитва,проповедь,послание,псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использованиебиблейских жанровистиляврусской литературе. 

 

Эпическиепроизведения,ихсвоеобразиеивиды(3ч) 

Виды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, 

загадка, скороговорка, басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературныйгерой вэпическом произведении. 

Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, 

пейзаж), повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, 

монолог-рассуждение героя и автора, диалоги героев. 

Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы и 

назначение сюжета. 

Композиция эпического произведения, созданная средствами языка. 

Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, 

героев. Художественная деталь: повествовательная, описательная. 

 

Лирическиепроизведения,ихсвоеобразиеивиды(3ч) 

Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и 

выражение мыслейи чувств поэта средствами языка в лирике. 

Композициялирическогопроизведения,созданнаясредствам

иязыка. Герой лирического произведения. «Ролевая» 

лирика. 

Образ-переживаниевлирике,созданныйсредствамиязыка. 

 

Драматическиепроизведения,ихсвоеобразиеивиды(3ч) 

Видыдраматическогородасловесности:трагедия,комедия,драма. 
Героидраматическогопроизведенияиязыковыеспособыихизображения:диалоги 

монолог героя, слова автора (ремарки). 
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Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении. 

 

Лиро-эпическиепроизведения,ихсвоеобразиеивиды(2ч) 

Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, 

поэма, повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное 

изображение характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: 

непосредственное выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести и романы в стихах и стихотворения впрозе — соединение вних 

признаковлирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 

содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях 

форм словесноговыражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 

 

Взаимовлияниепроизведенийсловесности (2ч) 

Использование чужого слова в произведении: эпиграф, цитата, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной

 словесности в произведениях русских писателей. 

 

8класс (17ч) 

Раздел1.Письменнаяречь.Ееспецификаипринципыорганизации.Вид

ы письменной 

речи.Письмокакособыйвидречевойдеятельности.Особенностиписьменнойречи

в сопоставлении с речью разговорной. 

Спецификаязыковыхсредствкнижно-

письменнойречи.Письменнаяречькак монолог. 

Жанрово-

стилистическиеразновидностиписьменнойречи,актуальныедляязыковой 

личности учащегося: 

а)научнаясфера:конспект,реферат,тезисы,статья,резюме,аннотация; 

б)официально-

деловаясфера:заявление,справка,доверенность,протоколсобрания, выписка из 

протокола, деловое письмо, отчет, автобиография; 

в) сфера публицистики: письменный доклад на общественно-

политическую тему, публицистический очерк, заметка в газету, письмо в редакцию, интервью; 

г) литературно-художественная 

сфера:загадка,сказка,басня,стихотворение,рассказ,сценарий,литературн

ыймонтаж. д) дидактическая(учебная) сфера: сочинение по литературе 

(русскому языку) как самостоятельная письменная работа учащегося 

Раздел 2.Школьное сочинение в свете текстовых и жанровых 

характеристик. Тексткаквысшаякоммуникативнаяединицаречи-

явлениеупотребленияязыка. 

Признакитекста: завершенность, целостность, связность, 

структурность,информативность.Текст как речевое произведение, имеющее 

определенную целенаправленность и практическую установку. Определение 

текста.Способы связи между частями 

текста:содержательные,событийные,логические,сюжетные;лексические;ассоциат

ивные;гра мматические.Цепные, параллельные, присоединительные, 

противопоставительные связи при структурировании смысловых частей 

текста.Структура текста как единство категорий содержания и формы. 

Категория содержания : тема, материал действительности, идея; пафос, 

эмоциональная тональность и ее оттенки. Различное соотношениепредметно- 

логической и эмоционально-экспрессивной сторон текста в разных видах 
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словесных произведений. Категории формы: языковой материал(слова, 

словосочетания, предложения 

идр.)композиция,словесныеряды,приемывыразительности(тропы,фигуры).Разн

ообразие 
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форм-средств и приемов речетворчества.Требование единства 

выражаемого содержания и его словесного оформления.Жанр как 

определяющий фактор построения текста, его «типовая 

модель».Аспекты характеристики жанра:1) тематическое содержание,2) 

особенности композиционнойструктуры,3)стиль, 

приемысловесноговыражения.Определениежанра.Тексткакречевоепроиз

ведение. Различие между жанрами устной и письменной речи. 

Многообразие жанров письменной речи 

Раздел3.Школьноесочинениечерезпризмуриторического канона. 

Этапы классического риторического канона применительно к письменной 

речи: 

изобретение(инвенция),расположение(диспозиция),словесноевыражение(элоку

ция). Инвенция, или «изобретение содержания». Понятие о топах -смысловых 

моделях, отражающих универсальные механизмы познания и мышления. 

Диспозиция,илирасположениеизобретенногосодержания.Различияврасположении 

частейсодержания в основных типах речи: описании, повествовании, рассуждении. 

Раздел4.Жанроваяклассификацияшкольныхсочинений.Моделирован

иетекста по законам жанра. 

Жанрово-

типологическийпоходктеорииипрактикешкольногосочинения.Принципы 

моделирования текста по законам жанра, определяемые тремя 

планами:1)идейно- тематическое содержание,2)композиция,3)характеристики 

языка и стиля. 

Оригинальные(«первичные»)текстышкольныхсочинений.Сочиненияэпистолярного 

жанра(письма). Дневник. Путевой дневник. Литературный дневник. 

Биография(жизнеописаниереальногочеловека).Очеркиегоразновидности.

Сказка. Рассказ. Стихотворение. 

«Вторичные»текстышкольныхсочинений(созданныекакоткликнанекийисходны

йтекст). Сочинение-характеристика. Сопоставительная характеристика. 

Литературно-критическая статья. 

Отзыв.Рецензия.Эссе. Интерпретацияхудожественного текста. 

Жанрысочиненийналитературныеи свободныетемы.Спецификавоплощенияэтихтем. 

 

9класс(34ч) 

Начальныесведениярусскогостихосложения(26часов) 

 

Русскийнародныйстих.Былинныйстих.Песенныйстих.Раешныйстих.Русскийнар

одный стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике Балде», поэме 

А.Блока «Двенадцать. Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение. . 

Особый способ организации стихотворенийМ.Ломоносова и А.Тредиаковского. 

Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. Ритмический рисунок 

стихотворенийпоэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).Внутренняя 

рифма. Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Дактилическая и гипердактилическая рифма. 

Монорим.Белыйстих.Анализпоэтическихтекстов.Анализпоэтическихтекстов:А.

Блок 

«Возмездие».Пробапера. 

Видоизмененияавторскогоповествования(8 часов) 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные 

приемы субъективации авторского повествования. «Объективация» 

повествования рассказчика. Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ 

художественного текста. 

 

2.2.2.5. Иностранныйязык(немецкий) 
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Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе

 предполагает применениекоммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитие

 

иноязычных 

коммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеобходимыобучающимс

ядля 
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продолжения образования в школе или в системе среднего

 профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на

 достижение обучающимися допорогового

 уровня иноязычной коммуникативной 

 компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределахтематикииязыкового материала 

основнойшколыкакс носителями иностранного языка, так и спредставителями 

других стран,которыеиспользуют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература»,«История», 

«География»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»идр. 

Предметноесодержаниеречи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средствамассовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страныизучаемогоязыкаиродная страна 

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. 

Коммуникатив

ныеумения 

Говорение 

Диалогическаяречь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
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Монологическаяречь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение 

(характеристика)),свысказываниемсвоегомненияикраткойаргументациейсопоро

йибез 



346  

опорыназрительнуюнаглядность,прочитанный/прослушанныйтексти/иливербал

ьные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объеммонологическоговысказыванияот8-10фраз(7класс)до10-12фраз(8-

9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменной речи,аименноумений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 
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 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковыесредстваинавыкиопериров

анияими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическаясторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия. 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типовпредложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знанияо национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов(знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранно
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мязыке, их символике и культурном наследии; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранно

мязыке, их символике и культурном наследии; 
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенных образцов фольклора (пословицы); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературына изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых слов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыван

ий ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

 предварительно поставленных вопросов; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязык

овых средств. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в 

классе и дома. Специальные 

учебные умения 

Формированиеисовершенствован

иеумений: 

 находитьключевыесловаи социокультурныереалии вработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвостранов

едческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметного характера. 
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2.2.2.6. Второйиностранныйязык(французский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (французский)» в основной 

школепредполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (французский)» обеспечивает 

формирование и 

развитиеиноязычныхкоммуникативныхуменийиязыковыхнавыков,которыенеоб

ходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (французский)» 

направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке 

в устной и письменнойформах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык (французский)»в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт 

основанонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература», 

«История»,«География», «Физика»,«Музыка», «Изобразительноеискусство». 

 

Предметноесодержаниеречи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средствамассовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страныизучаемогоязыкаиродная страна 

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. 

Коммуникатив

ныеумения 

Говорение 
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Диалогическаяречь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическаяречь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 

2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем 

текста для чтения около 500 слов. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 
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Письменнаяречь 

Формированиеи развитиеписьменной речи,аименноумений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковыесредстваинавыкиопериров

анияими Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическаясторонаречи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия. 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическаясторонаречи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типовпредложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знанияонационально-
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культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранно

мязыке, их символике и культурном наследии; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранно

мязыке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенных образцов фольклора (пословицы); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературына изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомых слов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыван
ий ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

 предварительно поставленных вопросов; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязык

овых средств. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, 

взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в 

классе и дома. Специальные 

учебные умения 
Формированиеисовершенствован

иеумений: 

 находитьключевыесловаи социокультурныереалии вработенадтекстом; 
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 семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 
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 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоватьсясправочнымматериалом(грамматическимилингвостранов

едческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметного характера. 

 

2.2.2.7. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях 

повышения качества школьного исторического образования, воспитания 

гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общегообразования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие 

задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование ушкольников умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире; 
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 ценностигражданскогообщества–

верховенствоправа,социальнаясолидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности 

и патриотизма; 

 общественноесогласиеиуважениекакнеобходимоеусловиевзаимодейст

вия государств и народов в новейшей истории. 

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

 формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическог

о образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрениеисторического 

процессакак совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное

 эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий

 способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» вучебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 7-9 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно- 

научныепредметы»основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Обществозн

ание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 

истории и истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования 

с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
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мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, 

базовыенавыкиопределенияместаисторическихсобытийвовремени,умениясоотн

осить 
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исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально- культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российскогогосударстваи 

населяющихегонародов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 

и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель 

воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом 

героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-

1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, 

является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с 

ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный 

настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда 

триумфальных шествий, успехов и побед.В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
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прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 

Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и 

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на 

их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи сэтимнеобходиморасширить объем 

учебногоматериалапоистории народовРоссии, 

делаяакцентнавзаимодействиикультурирелигий,укрепленииэкономических, 
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социальных, политических и других связей между народами. Следует 

подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом 

необходимо сделать акцент на идеегражданственности, преждевсего при 

решениипроблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы), 

сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение 

материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь 

социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 

России. Культура не должна быть на периферии школьного курса 

отечественной истории. Школьники должны знать и пониматьдостижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т.д. Важно отметить неразрывную 

связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении. При этом на 

различных стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут 

быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 7 по 9 классы. За 

счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут 

как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может 

иметь дифференцированный характер. В соответствии с запросами 

школьников, возможностями образовательной организации изучение истории 

осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования индивидуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием 

места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 

сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
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ИсторияРоссии.Всеобщаяисто

рия История России 

ОтДревнейРусикРоссийскомугосу

дарству Введение 
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлическихорудий 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. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.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. 

ОбразованиегосударстваРусь 

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 иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX–началеXII 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. 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. 
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Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, 

берестяныеграмоты.«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появл

ение 
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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. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, 

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Г

алицкая, 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. 

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

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. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XVвв. 

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 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 

монгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурн

ыесвязии коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 
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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.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморденом,Ганзой,Великим 
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княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и 

Твери.ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМоск

овского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены вустройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флоре

нтийская 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. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегион вдревности и средневековье. 

РоссияВXVI–XVIIвв.:от великогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке. 

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». 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. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. 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.НародыПоволжьяпослеприсоединенияк 
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России.Служилыетатары.Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 
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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 импреобразований. 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. 

СмутавРоссии 

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. 

РоссиявXVIIвеке 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстан

овление 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. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
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специализациирегионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, 

духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеиноземцы,к

азаки, 
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крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободныеот 

крепостничества. Денежнаяреформа 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 

война1656-1658гг.и еерезультаты.КонфликтысОсманской империей. 

«Азовскоеосадное 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. Жилищеи 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, Алевиз Фрязин, 

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. 

Изобразительноеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 

Парсуннаяживопись. 

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. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI– XVIIвв. 

РоссиявконцеXVII-

XVIIIвв:отцарствакимперии Россия в 

эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 
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Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, 

верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи.Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 
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Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия,повышениее

горолив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт- Петербург — новая столица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рек

рутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.Делоцаревича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией. 

КаспийскийпоходПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в 

дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздни

ки. 

«Европейский»стиль водежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

ПетраI в русской культуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 

страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. СозданиеДворянскогои Купеческого 

банков.Усилениероли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней 

войне. 
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ПетрIII.Манифест«овольностидворянской». Переворот28июня1762г. 

Россияв1760-х –1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIиПавла I 
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ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковныхземель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим 

крепостным.Барщинное и оброчноехозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- 

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркии

ихроль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе 

и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под 

предводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийх

арактер 

движения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосста

нияна внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 

Н.И.Панин и А.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управленияНовороссией. Строительство новых городовипортов. 

ОснованиеПятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в 

условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах 

Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
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независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, 

публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы. 
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Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанровевропейской 

художественной культуры(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошломуРоссии к концу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий. Дворянство: 

жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско- американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-

ПетербургеиМоскве,Института«благородныхдевиц»вСмольноммонастыре.Со

словныеучебныезаведения 

дляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–

первыйроссийскийуниверситет. Русская архитектура

 XVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородскогоплана.

РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.Барокков 

архитектуреМосквыиПетербурга.Переходкклассицизму,созданиеархитектурн

ых 

ассамблейв стилеклассицизмавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости. 

РоссияприПавлеI 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта1801 года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегион вXVIIIв. 

РоссийсскаяимпериявXIX–
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началеXXвв. Россия на пути к 

реформам (1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 
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Отечественнаявойна1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Войнасо Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией 

и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Вос

стание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального 

реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и 

крестьянин,конфликтыисотрудничество.Промышленныйпереворотиегоособен

ности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 

спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 
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традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех. Появление 

научныхилитературныхобществ,тайныхполитическихорганизаций.Распростра

нение 
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либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и еепоследствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствои промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне- предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектураи градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 
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Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы СреднейАзии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй 

половинеXIXв.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессы 
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национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные 

направленияобщественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и другихнаправлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение 

труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

КризисимпериивначалеХХвека 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристикаи борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. Начало парламентаризма 

Николай IIи 

егоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетнаякампания». 

Предпосылки Первой российской революции.Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 
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Либеральные партии (кадеты,октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 



388  

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампанияв 

IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Обществоивластьпосле революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политическийспектр.Общественныйи социальныйподъем. 

Национальныепартии и фракции в Государственной Думе. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддверии мировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождение российскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 

Всеобщая 

история 

ИсторияДре

внегомира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. 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. 

Древниймир:понятиеи хронология.КартаДревнего мира. 

ДревнийВосток 

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:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимпери
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и. 

Персидскаядержава:военныепоходы,управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города- государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды исказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 
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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. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на 

Крите.ГосударстваахейскойГреции(Микены,Тиринфидр.).Троянскаявойна.«Или

ада»и 

«Одиссея».Верованиядревних греков.Сказанияобогахи 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. 

ДревнийРим 

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.Возникновениеи 

распространениехристианства.РазделениеРимскойимперии 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. 

Историческоеи культурноенаследиедревних цивилизаций. 

Историясреднихвеков 

Средниевека: понятиеихронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

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 
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раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений встранах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 
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Византийская империя в IV—XIвв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора ицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

АрабывVI—

ХIвв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцвети распад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

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 игильдии. 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—ХVвв. Усиление королевской власти в 

странахЗападной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.д’Арк. 

Германские государства вXII—XVвв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XVвв. Экономическое и социальноеразвитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. 

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 

противзавоевателей.ЯпониявСредниевека.Индия:раздробленностьиндийскихкн

яжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

Историческоеикультурноенаследие Средневековья. 

ИсторияНового времени 

Новоевремя: понятиеихронологическиерамки. 

ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное 
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развитие европейских стран в XVI — начале XVIIв. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— 

начале XVIIв.:внутреннееразвитиеи 

внешняяполитика.Образованиенациональных государствв 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; 

Вестфальскиймир. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIIIвв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие 

естественныхнаук,французскиепросветителиXVIIIв.Войнасевероамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Французская революция XVIIIв.: причины, участники. Начало и 

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIIIвв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIIIвв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIIIв. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко- 

германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии; 
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К.Кавур, Дж.Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХв.: экономика, 

социальные 

отношения,политическаяжизнь.СевериЮг.Гражданскаявойна(1861—1865). А. 

Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического 

движения. 

СтраныАзиивХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений.П.Д.Туссен-Лувертюр,С. 

Боливар.Провозглашениенезависимых государств. 

НародыАфрикивНовоевремя 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческоеи культурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория. 

Мирк началуXXв.Новейшая история:понятие, периодизация. 

Мирв1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. 

Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений вколониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХв. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская 

революция 1910—1917гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизациякурсоввсеобщейисториииистории России 

 

  
Всеобщаяистория 

 
История России 

7 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. РОССИЯВXVI– XVIIВЕКАХ:ОТ 
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 XVI-XVIIвв.Отабсолютизмак ВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАК 
ЦАРСТВУ 

 парламентаризму.Первые РоссиявXVI веке 

 буржуазныереволюции СмутавРоссии 

 ЕвропавконцеХV—начале XVIIв. РоссиявXVII веке 

 Европа в конце ХV— начале XVII в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив 

середине XVII—ХVIII в. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Культурноепрост

ранство 

Региональныйком

понент 

8 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

ЭпохаПросвещения. 

Эпохапромышленногопереворота 

Великая французская революция 

РОССИЯВКОНЦЕXVII-

XVIIIВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворц

овых переворотов» 

Россияв1760-х–1790-гг.Правление 

Екатерины II и Павла I 

КультурноепространствоРоссийск

ой империи в XVIII в. 

НародыРоссиивX

VIIIв. Россия при 

Павле I 

Региональныйком

понент 
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9 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX 

в. 

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становлениеирасцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив 

первой половине ХIХ в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикиво 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально- 

политическоеразвитиестранЕвропыи 

США в конце ХIХ в. 

СтраныАзиивХIХв. 

ВойназанезависимостьвЛатинской 

Америке 

НародыАфрикивНовоевремя Развитие 

культуры в XIX в. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

Мир в 1900—1914 гг. 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВXIX– 

НАЧАЛЕXXВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровскаяэпоха:государственн

ый либерализм 

Отечественная война 1812 

г.Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостническийсоциум.Деревняи

город 

Культурноепространствоимпериивпер

вой половине XIX в. 

Пространствоимперии:этнокульту

рный облик страны 

Формированиегражданскогоправосозн

ания. Основные течения общественной 

мысли 

 

Россияв эпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальн

аяи правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозя

йство и промышленность 

Культурноепространствоимпериивовт

орой половине XIX в. 

Этнокультурный облик империи 

Формированиегражданскогообществаи 

основные направления общественных 

движений 

КризисимпериивначалеХХвека 

Перваяроссийскаяреволюция1905-

1907гг. Начало парламентаризма 

Обществоивластьпосле революции 
«Серебряныйвек»российскойкультуры 

  Региональныйкомпонент 

 

 

 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, посколькуобеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, 

толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРФ,граж

данской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 
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основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным 

предметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Человек.Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные 

проблемысовременности.Опасностьмеждународноготерроризма.Экологический

кризиси пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальныенормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее 

основныепринципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Ро

ль 
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морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиоб

щества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Сферадуховнойкультуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки вРоссии. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальнаясферажизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликтыи пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическаясферажизниобщества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, 

егосущественные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское 

общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданини государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебнаясистема Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Основыроссийского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 
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правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки 

и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданскихправ.Правонатрудитрудовыеправоотношения.Трудовойдоговори 
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его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовыхотношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и 

услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе обеспечивает 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально- экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеорет

ических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами,необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 



403  

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной 

дифференциациивусловияхразныхтерриторийиакваторийЗемли.Содержаниеуче

бного 
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предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитическойситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География»способствует формированию 

уобучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитиегеографическихзнан

ийоЗемле. Введение. Что 

изучает география. 

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 путив Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (втомчисленатерриторииРоссии), 

АвстралиииОкеании,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. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. 

 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планетуи жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Изображениеземнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составлениепростейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
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Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 

ПриродаЗемли. 
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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. 

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. 

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 атмосферныеосадки. 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. 

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. 

 

Человечествона Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

 

ОсвоениеЗемли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 
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Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского,Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья 

(норманны,М.Поло,А.Никитин,Б.Диаш,М.Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,Васкода 
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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, 

экспедициянакорабле “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. 

 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

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 хозяйственнойдеятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей взависимости от 

географической 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. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, 

зональность, ритмичностьи их значение. Географическая зональность. 

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
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 
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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). 



410  

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)). 

Австралия 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 особогокультурного 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 

посравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–

«маленькие»и 

«многочисленныеострова»). 

Южная Америка. Географическоеположение, 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). 

Антарктида. 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. 

Северныематерики.Особенностисеверных материковЗемли. 

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. 

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, 
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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 

(международныйтуризм,экспортсубтропическихкультур(цитрусовых,маслин)), 
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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 возникновениядвух мировых 

религий),специфичностьприродных условийиресурсовиих 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 

населениявплодородныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи 

«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). 

 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельност

ьлюдей. 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.). 

 

ТерриторияРоссиинакарте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв. 

 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 
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рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие 

факторы.ЗакономерностициркуляциивоздушныхмасснатерриторииРоссии(цикл

он, 
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антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных 

элементов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. 

Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими 

и синоптическими картами, картодиаграммами. Определениезенитального 

положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 

Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные 

и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми;влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная 

поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 
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Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссевера

наюг). Обобщение знаний по особенностям природы европейской 

части России. 
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Моря Северного Ледовитого океана: историяосвоения, 

особенностиприроды морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; 

суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на 

природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия 

(уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге 

и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных 

и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 

 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста/ убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 

Города России их классификация. 

 

Географиясвоейместности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатическиеособенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона. 
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ХозяйствоРоссии. 
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Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно- территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйствосвоейместности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории,ЭГП,природно-ресурсный потенциал,особенности 

населения,географический 

факторврасселении,народныепромыслы.ЭтапыразвитияхозяйстваЦентрального

района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География 

важнейшихотраслей хозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
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потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 
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Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатскаячасть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россиявмире. 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Темыпрактических работ 

1. Работаскартой«Именана карте». 
2. Описаниеи

 нанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученных 

маршрутов путешественников. 

3. Определениезенитального положенияСолнцавразныепериодыгода. 

4. Определениекоординатгеографических объектовпокарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 

6. Определениенаправленийи расстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользован

иемшкалы высот и глубин. 
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8. Определение азимута. 

9. Ориентированиена местности. 

10. Составлениепланаместности. 

11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементов рельефа. 
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13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектов 

гидрографии. 

15. Описаниеобъектов гидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучениеприродных комплексовсвоейместности. 

22. Описаниеосновныхкомпонентовприродыокеанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

24. Описаниеосновных компонентовприродыматериковЗемли. 

25. Описаниеприродных зонЗемли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользован

ия. 

28. ОпределениеГПи оценкаеговлияния наприродуижизньлюдейвРоссии. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссии иихзначения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей 

в освоении и изучении территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

35. Описаниеэлементоврельефа России. 

36. Построениепрофилясвоейместности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. 

38. Описаниеобъектовгидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа 

с климатограммами. 

41. Описаниехарактеристики климатасвоегорегиона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описаниеосновных компонентовприроды России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельных регионов страны. 
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46. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

48. Определениеособенностей размещениякрупныхнародов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтениеианализполовозрастных пирамид. 

51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссии иотдельных ее 

территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностейхозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по 

заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических 

районах России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с 

другими государствами. 

 

2.2.2.10. Математика 

Cодержание курсовалгебры и геометрии 7–9классов объединенокак в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементытеориимножествиматематической логики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Множестваиотношениямеждуними 

Множество,характеристическоесвойствомножества,элементмножеств

а,пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания 

множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операциинадмножествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 
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множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания.Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации). 

Содержаниекурсаматематикив7–

9классах Алгебра 

ЧислаРац

иональн

ыечисла 

Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действияс 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Пример

ы 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа

 2.Применениевгеометрии.

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные 

преобразования 

Числовыеибуквенныевыраже

ния 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Целыевыражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за 

скобки,группировка,применениеформулсокращенногоумножения.Квадратныйт

рехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнак модуля. 

Квадратныекорни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-

подзнакакорня,внесение множителя под знак корня. 

Уравненияине

равенства 

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнени

й. 
Областьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначений переменной). 
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Линейноеуравнениеиегокорни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратноеуравнениеиего корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминантквадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, 

обратнаятеоремеВиета.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформул

ыдля 



427  

fx fx gx

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, 

подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениепростейшихдробно-линейныхуравнений.Решениедробно-

рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при 

решении уравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида a,  . 

 

Уравнения

вида 

x
n

a.Уравнениявцелыхчислах. 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 
Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумя переменными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 

Методырешениясистем линейныхуравненийс 

двумяпеременными:графический метод, метод сложения, метод подстановки. 

Системылинейныхуравненийс параметром. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решениелинейныхнеравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 

Системынеравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функц

ииПон

ятиеф

ункци

и 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представлениеоб асимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейнаяфункция 

Свойстваиграфиклинейнойфункции.Угловойкоэффициентпрямой.Распол
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ожение 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. 

Квадратичнаяфункция 
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k 

x 

x 3x 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

 

Свойствафункцииy  . Гипербола. 

 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции y f(x) дляпостроения 

графиковфункций

вида 
y af kx b c. 

 

Графики 

функций 

 

y a  k 

  
x b 

 

,y  ,y  ,y x. 

Последовательностии прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Решениетекстовых задач 

Задачинавсеарифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачина 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. 

Логическиезадачи 

Решениелогических задач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистикаитеориявер

оятностей Статистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаг

раммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила. 

Закономерностивизменчивых величинах. 

Случайныесобытия 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 
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Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева.Независимыесобытия.Умножениевероятностейнезависимыхсобытий. 
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Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача.Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие 

о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометричес

киефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпоняти

и 
«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрически

х 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание

 некоторых 
многоугольников.Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Правильныемногоугольники

. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углытреугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность,круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружностидля треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах. 

Отно

шени

я 

Раве

нств
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офиг

ур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 
Теорема Фалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.

 Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Подобие 
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Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двух окружностей. 

Измеренияив

ычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение 

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемежду 

фигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 
Инструментыдляпостроений:циркуль,линейка,угольник.Простейшиепос

троения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла,равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Делениеотрезкавданномотношении

. Геометрические преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном
 понятии 

«преобразование».Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторыикоординатынаплос

кости Векторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторанасоставляющие,скалярное произведение. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координа

ты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применениевекторови координатдлярешенияпростейшихгеометрических 

задач. 

История математики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
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Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквенной 

символики.П.Ферма,Ф.Виет,Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорней 
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алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. 

Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацк

ихнаук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и 

М.В. Келдыш. 

 

Содержаниекурсаматематикив7-9классах 

Алгебра 

ЧислаРац

иональн

ыечисла 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального 

числа в виде десятичной дроби. 

Иррациональныечисла 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Действия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными 

числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представленияорасширениях числовых множеств. 

Тождественные 

преобразования 

Числовыеибуквенныевыраже

ния 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместо 

переменных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с натуральным и целым показателем. 

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, 

степень многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: 

сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения 

в многочлен. Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного 

умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с 

одной переменной. 
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fx fx

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на 

множители квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 

Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом 

выделения полного квадрата. 

Понятиетождества 

Тождественноепреобразование.Представлениеотождествена множестве. 

Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнак модуля. 

Иррациональныевыражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных 

в выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Корниn-

ыхстепеней.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащих корни 

n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

Урав

нени

я 

Раве

нства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравненийи уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Методырешенияуравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений, 

использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Линейное уравнение с параметром. 

Квадратноеуравнениеиего корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Количество действительных корней квадратного уравнения. 

Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование 

формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 

Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида: a;  

 

иихрешение.Решениеиррациональныхуравненийвида 

gx
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g x . 

Системыуравнений 
fx
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Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения сдвумя переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения 

с двумя переменными: линии на плоскости. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистему

равнений. Представление о равносильности 

систем уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений 

системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 

Методделения,методзаменыпеременных.Однородные системы. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятиеорешениинеравенства.Множестворешенийнеравенства. 

Представление о равносильности неравенств. 

Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств. 

Линейноенеравенствос параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратноенеравенствоспараметромиего решение. 

Простейшие иррациональные неравенства

 вида: 

 

 . 

Обобщенныйметодинтерваловдлярешения 

неравенств. 

Системынеравенств 

 a; 
a; 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении 

линейного неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация 

неравенства с двумя переменными. Графический метод решения систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятиезависимости 

Прямоугольнаясистемакоординат.Формированиепредставленийометапредмет

ном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по ее графику. 

fx fx

fx
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Линейнаяфункция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее коэффициентов. 
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k 

x 

x 3x 

Квадратичнаяфункция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. 

Положение графика квадратичной функции в зависимости от ее 

коэффициентов. Использование свойств квадратичной функции для решения 

задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойствафункцииy  .Гипербола.Представлениеобасимптотах. 

 

Степеннаяфункцияспоказателем3 

Свойства.Кубическаяпарабола. 

Функции y  , y  ,y  x.Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс 

показателемстепенибольше3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение. 

Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 

Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 

Последовательностии прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма 

сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

гармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решениетекстовых задач 

Задачинавсеарифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Решениезадачнадвижение,работу,покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти 

Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешениязадач 

Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставления

о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистикаитеориявероятностей 

Статистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаг

раммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. 

Описательные статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. Случайные 

выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайныеопытыислучайныесобытия 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 
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экспериментах и 

благоприятствующиеэлементарныесобытия.Вероятностислучайныхсобытий.Оп

ытыс 
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные 

опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 

событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые 

события. Последовательные независимые испытания. Представление 

эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого 

успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности. 
Случайныйвыборчислаизчисловогоотрезка. 

Случайныевеличины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. 

Равномерное дискретное распределение. Геометрическое распределение 

вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. 

Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. 

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 

испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометричес

киефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и 

неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники, 

окружность и круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрически

х 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники. 
Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Сумма угловвыпуклого многоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, 

высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство 

треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Теорема Вариньона. 

Окружность,круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и 

их свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 



443  

окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для 

четырехугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигурывпространстве(объемныетела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах. 

Отно

шени

я 

Раве

нств

офиг

ур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 
Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку. 
Свойстваипризнакиперпендикулярностипрямых.Наклонные,проекции,их свойства. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Приз

накиподобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измеренияивы

числения 

Величины 

Понятиевеличины.Длина. Измерениедлины. Единцыизмерениядлины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоугла 

прямоугольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представлениеобобъемепространственнойфигурыиегосвойствах.Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 

формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

тупого угла. 

Теоремакосинусов.Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, 

медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигу

рами. 

Равновеликиеиравносоставленныефигуры. 

Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площади и объема фигуры. 

Геометрическиепостроения 
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Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 
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Основные методы решения задач на построение (метод геометрических 

мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапырешениязадачнапостроение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованиявм

атематике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрии,поворотипараллельныйперенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Подобиекак преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство

 доказательства утверждений и решения задач. 

Векторыикоординатынаплос

кости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, 

векторный базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность 

разложения векторов побазису, скалярное произведение и его свойства, 

использование векторов в физике. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических 

задач. Аффиннаясистемакоординат.Радиус-

векторыточек.Центроидсистемыточек. История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

П.Ферма, Б. Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция 

угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацк

ихнаук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и 

М.В. Келдыш. 
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2.2.2.11. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируетсяинформационная и алгоритмическая культура;умение 

формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают 

способамипредставления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасногои целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятий 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 

дискретныхданных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физическиеограниченияназначенияхарактеристиккомпьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математическиеосновыинформат

ики Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфав

ит текстов на русском языке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавит

е; кодовая таблица, декодирование. 
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Двоичныйалфавит.Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичном 

алфавите. 
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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. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичества 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 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставлении 

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. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканалов записи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системысчисления 

Позиционныеинепозиционныесистемысчисления.Примерыпредставлениячисе

лв позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральныхчисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную,шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметическиедействиявсистемах счисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогических выражений. 

Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивален

тность). Свойства логическихопераций. Законыалгебры 

логики.Использованиетаблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 
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Списки,графы,деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальнаявершина(источник)и 

конечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина (вес) ребра и пути. 

Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнителииалгоритмы.Управлениеиспол

нителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияи выполненияпрограмм. 
Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. 

Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания

). 

Простыеисоставные условия.Записьсоставныхусловий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла 

до началавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Записьалгоритмических конструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

Разработкаалгоритмови программ 

Операторприсваивания.Представлениео структурахданных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданны

х 
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чисел; 

 нахождениевсех корнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойили путемввода 

чисел; 

 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательности 

илимассива; 
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 нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическомязыке, отладка программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики.Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и 

программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели иот 
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словесного(литературного)описанияобъекта.Использованиекомпьютеровпри 

работес математическими моделями. 

Компьютерныеэксперименты. 
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Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использованиепрограммныхсистем

исервисов Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивированиеиразархивирова

ние. Файловый менеджер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

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. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие осистеме стандартов поинформации,библиотечному 

ииздательскому делу. Деловаяпереписка, учебнаяпубликация, 

коллективнаяработа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базыданных.Поиск информации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе. 
Связимеждутаблицами. 
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Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация всети Интернет.Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков) и 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет). 

 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно- технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройстви приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно- исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 
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научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний физики в жизни 

основанонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература». 
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Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование 

явлений и объектов природы. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международнаясистема единиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания. 

Рольфизикивформированииестественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними 

(путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление 

жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
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температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

Влажностьвоздуха.Работагазаприрасширении.Преобразованияэнергиивтепловы

х 
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машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы 

электричества.Электроскоп.Электрическоеполекак особый 

видматерии.Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь 

и ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля -Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. 

Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция 

света. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-

излучение. Гамма- излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 
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системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Темылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся следующие типы: 

1. Проведениепрямых измеренийфизических величин 

2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотних 
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параметра(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном

 уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвелич

инисравнение заданных соотношений между ними). 

6. Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение 

лабораторныхработ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ 

каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизических величин 

1. Измерениеразмеровтел. 
2. Измерениеразмеровмалыхтел. 

3. Измерениемассытела. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерениевременипроцесса,периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерениедавлениявоздухавбаллонепод поршнем. 

9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерениеугловпаденияи преломления. 

12. Измерениефокусногорасстояния линзы. 

13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотних 

параметра (косвенные измерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 

2. Определениекоэффициентатрения скольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкость 

тело. 

5. Определениемоментасилы. 

6. Измерениескорости равномерногодвижения. 

7. Измерениесредней скорости движения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10.Определениечастотыколебаний грузанапружинеи нити. 

11.Определениеотносительной влажности. 

12.Определениеколичества теплоты. 

13.Определениеудельной теплоемкости. 

14.Измерениеработыимощности электрическоготока. 

15.Измерение сопротивления. 

16.Определениеоптической силылинзы. 

17.Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженной

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы 

тела. 

18.Исследование зависимости силы трения от характера

 поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)по 

обнаружениюфакторов,влияющихнапротеканиеданныхявлений 

1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныи 

независимости от массы. 
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2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыи 

жесткости. 

3. Наблюдениезависимости давлениягазаотобъемаи температуры. 

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 

5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушки стокомимагнита. 

6. Исследованиеявленияэлектромагнитной индукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияи преломлениясвета. 

8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметров

и вещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от

 другой с 

представлениемрезультатовввидеграфикаили таблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыот объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилы давления. 

16. Исследованиезависимости деформациипружиныотсилы. 

17. Исследованиезависимости периодаколебанийгрузананити от длины. 

18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотже

сткости и массы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерез проводникотнапряжения. 

20. Исследованиезависимости силытокачерез лампочкуот напряжения. 

21. Исследованиезависимости углапреломленияот углападения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубкеот температуры. 

2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноуск

оренном движении пройденному пути. 

3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипровод

ника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов. 

Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 

5. Конструированиенаклоннойплоскости сзаданнымзначениемКПД. 
6. Конструированиеареометраи испытаниеего работы. 

7. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 

8. Сборкаэлектромагнитаи испытаниеего действия. 

9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(на модели). 

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструированиемоделителескопа. 

12. Конструированиемоделилодкисзаданной грузоподъемностью. 

13. Оценкасвоегозрения иподбор очков. 

14. Конструированиепростейшегогенератора. 

15. Изучениесвойствизображенияв линзах. 



464  

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументироватьполученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математ

ика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»идр. 

Живые организмы. 

Биология–наукаоживыхорганизмах. 

Биологиякак наука.Методыизученияживых организмов.Роль биологии 

впознании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственностьи изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточноестроение организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразиеорганизмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Средыжизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмовк жизни 

ворганизменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

ЦарствоРастения. 

Многообразиеизначениерастенийвприродеижизничеловека.Общеезнако
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мство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органыцветкового растения. 
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение 

корня.Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоес

троение листа. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Многообразиерастений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

ЦарствоБактерии. 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

ЦарствоГрибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

ЦарствоЖивотные. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных 

в природе и жизни человека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природеи жизни человека. 
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Типычервей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика.ТипКольчатыечерви,общаяхарактеристика.Паразитическиеплос

киеи 
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круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

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. 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнеестроениерыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности урыб в связи 

своднымобразомжизни. Размножениеи развитиеи миграция рыб вприроде. 

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. Внутреннеестроениеземноводных.Размножениеи 

развитиеземноводных.Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значениеземноводных 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. 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. Экологические группы млекопитающих. 
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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. 
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Человек и его 

здоровье. 

Введениевнауки 

о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организмачеловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных.Особенностичеловекакаксоциальногосущества.Происхождениесовре

менного человека. Расы. 

Общиесвойстваорганизма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная.Ней

роны,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы. 

Рефлекторнаядуга.Спинноймозг.Головноймозг.Большиеполушарияголовногомо

зга. 

Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия. 

Нарушениядеятельностинервнойсистемыиих предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез. 

Опораи движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь икровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно- сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 
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Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановкедыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. 

Слюнаислюнныежелезы.Глотание.Пищеварениевжелудке.Желудочныйсок.Апп

етит. 
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Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад ПавловаИ.П. в изучение пищеварения. Гигиена 

питания, предотвращение желудочно- кишечных заболеваний. 

Обменвеществиэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. 

Обменорганическихинеорганическихвеществ.Витамины.Проявлениегиповитам

инозови авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования 

ивыделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. 

Размножениеиразвитие. 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 

Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ.М.Сеченова,И.П.Павлов

а, А.А.Ухтомского и П.К.Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведениечеловека.Целиимотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,тво

рческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, 

сбалансированноепитание.Влияниефизических 

упражненийнаорганыисистемыорганов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к 

ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какоснова 
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безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. 

Общиебиологическиезакон

омерности. Биология как 

наука. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование 

в повседневнойжизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научнойкартины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращениеэнергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения 

в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

Организм. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные 

имногоклеточные организмы. Особенности химического состава

 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид. 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции.Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная 

организацияживойприроды.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкос

истемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальнаяэкосистема.В.И.Вернадский–основоположник 

ученияобиосфере.Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 
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проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 
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2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира,создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ иматериалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно- молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химическихреакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на 

межпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История»,«Лите

ратура», 

«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«Физика», 

«Экология». 

 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород.Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 
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экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 
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Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и 

применение кислот. Химические свойствакислот. Индикаторы. Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного 

(порядкового)номерахимическогоэлемента,номерагруппыипериодапериодическ

ойсистемы.Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строениевеществ.Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химическиереакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролитыи неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена.Электролит

ическая диссоциациякислот,щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

НеметаллыIV– VIIгруппиихсоединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 
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аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорнаякислотаиеесоли.Углерод:физическиеихимическиесвойства. 
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Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и 

его соединения. 

Металлыиихсоединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II и III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь.Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовой долихимическогоэлементапоформуле 

соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществав растворе. 

 

2.2.2.15. Изобразительноеискусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироватьсяв различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях 

русскойхудожественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство 

в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе 

колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-

художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся 

в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 

 изобразительнаядеятельность(основыхудожественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и
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 декоративно- прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы

 дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств. 
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применениязнанийи основано намежпредметныхсвязях 

спредметами:«История России», 

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

 

Связующимзвеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоении 

практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредмета

ми: 

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

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в 

народном искусстве. 

Видыизобразительногоискусстваиосновыобразного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы 

цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 

куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в 

графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете.Роль цвета в портрете.Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
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Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, 

О. Роден). Пропорциии строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в 

образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве 
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Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи,Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемномумакету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. 

Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи 

(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

ХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеискусство 

«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционныеосновы 

макетированиявграфическом дизайне. Проектированиеобложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-

Петербурге(В.В.Растрелли,А.Ринальди).Классицизмврусскойархитектуре(В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 
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Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной 

живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин,И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХристова(

Спас 
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на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй 

половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство 

и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой 

деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет,ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие 

проекты. 

 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе 

обеспечивает формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 
нравственно- эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 
явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 
музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 
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ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 
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Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в 

общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный и 

теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально- национальным компонентом. 

 

Музыкакаквид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально- инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика 

скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 

своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русскаямузыкаот эпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки 

эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И.Глинка, 

М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, 

С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 
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Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежнойдуховной и светской музыки вэпохиВозрожденияи 

Барокко(мадригал,мотет,фуга,месса, реквием, шансон). И.С.Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 

школа(Й.Гайдн,В.Моцарт,Л.Бетховен).Творчествокомпозиторов-романтиков 

Ф.Шопен,Ф. Лист,Р.Шуман,Ф.Шуберт,Э.Григ).Оперныйжанрвтворчестве 
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композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония,камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Развитиежанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно- инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

РусскаяизарубежнаямузыкальнаякультураXXв. 

Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторо

в(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р.Щедрин, 

А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К.Дебюсс

и,К.Орф, М.Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы- песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок- музыка и 

ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электроннаямузыка. Современные технологии записи и воспроизведения 

музыки. 

Современнаямузыкальнаяжизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся 

отечественных(Ф.И.Шаляпин,Д.Ф.Ойстрах,А.В.Свешников;Д.А.Хворостовский

, А.Ю.Нетребко,В.Т. Спиваков,Н.Л.Луганский,Д.Л.Мацуевидр.)изарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л.Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, 

В.Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культурыи музыкального образования. Может 

ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 

Значениемузыкивжизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» 

проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины 

мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Переченьмузыкальныхпроизведенийдляиспользованиявобес

печении образовательных результатов по выбору 

образовательной организации для 

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 
2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-но 

Д.Б.Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез 

минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» 
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(№ 1), хор«Gloria» (№4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№20)). Оратория «Страсти по Матфею» 

(ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из 

Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно. «Ave Maria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремястарости». 
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9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). 

Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, 

менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу 

утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт№4 для ф-но сорк. 

(фрагмент ΙΙчасти). Музыкак трагедии И. Гете 

«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен»(фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., 

Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж.Бизе-Р.Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№1). 

Танец (№2) Развод караула (№4). Выход Кармен и Хабанера (№5). Вторая 

интермеццо (№7). Болеро (№8).Тореро(№9).ТорероиКармен(№ 

10).Адажио(№11).Гадание(№12).Финал (№ 13). 

13. А.Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 

«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с 

хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятому 

Духу». 

15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органа

и 

чембало «Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№5(ариядля 

сопраноивиолончелей). 

19. А.Варламов.«Горныевершины»(сл.М.Лермонтова).«Красныйсара

фан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В.Гаврилин«Перезвоны».ПопрочтенииВ.Шукшина(симфония-

действодля 

солистов,хора,гобояиударных):«Веселонадуше»(№1),«Смертьразбойника»(№2), 

«Ерунда»(№4),«Ти-ри-ри»(№8),«Вечерняямузыка»(№10),«Молитва»(№17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть,IV часть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» 

(№44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

ПесняПорги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 

д.). Концерт для ф- но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М.Глинка.Опера«ИванСусанин»(РондоАнтонидыизIд.,хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из 

II д., Песня 

ВаниизIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я 

помнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.А.Машист

ова).Романс 

«Жаворонок»(ст. Н. Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых 

напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт» 
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(ПесняСольвейг,«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι 

часть). 

28. А.Гурилев.«Домик-крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунн

ыйсвет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
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30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 

семи кавалеров). 

32. А.Журбин. Рок-опера«Орфей иЭвридика»(фрагментыпо выбору 

учителя). 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концер

т 

№3дляф-носоркестром(Финал).«Реквием»настихиР. Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»).«Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония №1 (сольминор, Iчасть). 

36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома»(Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для 

арфы с 

оркестром)(фрагментыпоусмотрениюучителя).«Мойкрайтополиный»(сл. И. 

Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас. «Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини (№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 

42. А.Лядов. Кикимора(народноесказаниедля оркестра). 

43. Ф.Лэй. «История любви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р. деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концерт длягобоясоркестромреминор (IIчасть, Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно». 

48. Д. Мийо.«Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское 

плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре 

минор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония

№ 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната 

№ 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, 

verum corpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаам

а,Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляска персидок). 

52. Н.Мясковский. Симфония№6(экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и 

стран мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огинский. Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами 

и хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») 

(фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж.Перголези«Stabat mater»(фрагментыповыборуучителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). 

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 
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Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Концерт № 3 для ф-

носоркестром(Ιчасть).«Вокализ».Романс«Весенниеводы»(сл.Ф.Тютчева).Роман

с 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл.Е. Бекетовой). 

Прелюдии (додиез минор,соль минор,сольдиезминор).Сюитадлядвух 

фортепиано№1(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» 

(фрагменты по выбору учителя). 
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61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 

Песня Варяжскогогостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). 

Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды 

ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии»(оркестровый эпизод «Сеча 

приКерженце»).Симфоническаясюита «Шехеразада»(Iчасть).Романс 

«Горныевершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн. Романс«Горныевершины»(ст. М. Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.Музыкак 

пьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер «Песняомолоте». «Всепреодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.Пушкина 

«Метель» 

(«Тройка»,«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш», 

«Венчание»).МузыкакдрамеА.Толстого«ЦарьФедорИоанович»(«Любовьсвятая»). 

66. А.Скрябин.Этюд №12(редиез минор). Прелюдия№4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы 

гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник 

играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я– фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э.Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты 

по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). 

Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 

Гимн любви). 

74. П.Чайковский.Вступлениекопере 

«ЕвгенийОнегин».Симфония№4(ΙΙΙч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. 

Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812год».Сюита№4«Моцартиана».Фортепианныйцикл«Временагода»(«Натройке», 

«Баркарола»).Ноктюрндо-

диезминор.«Всенощноебдение»(«БогородицеДево,радуйся» 

№8).«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова).«Легенда»(сл.А.Плещеева). 

«ПокаяннаямолитваоРуси». 

75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 

4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор). Вальс№7 

(додиезминор).Вальс№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 
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48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез 

(ля мажор). 

79. Д.Шостакович.Симфония№7 «Ленинградская».«Праздничная 

увертюра». 

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на 

ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха»(«В путь»). «Лесной царь»(ст.И. 

Гете). «Шарманщик» 
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(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л.Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» 

(сл. В. Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары). 

83. Д.Эллингтон.

«Караван». А. Эшпай. 

«Венгерские напевы». 

2.2.2.17. Технология 

Целиизадачитехнологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практикезнания основ наук. Это фактически единственный 

школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение обучащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. 

д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологическогомышленияпозволяет вводить вобразовательный 

процессситуации,дающиеопыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология»позволяет формировать уобучающихсяресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями 

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление развивается только с опорой 

науниверсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает насебя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 
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действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана 

школы. 

Программаобеспечиваетоперативноевведениевобразовательныйпроцесссодержа

ния, 
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адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации. 

Целипрограммы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - 

в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, 

так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных 

результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы 

объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы 

и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 

обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или 
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мастер-классы, не более 17часов), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 



502  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в 

структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся 

в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные 

технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются 

при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 

регулятивные (работапо инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и 

коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок2реализуетсявследующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамкахурочной деятельности; 

проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 

информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников), включает общие вопросы планирования профессионального 

образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к 

реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношенийработника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 
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Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные 

потребности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологий.Ре

клама. 
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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,технологизациянаучных идей.Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Видыресурсов. 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. 

Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданий 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 примененияметаллов, пористыеметаллы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением

. 

Социальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктов 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. 
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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 

туили иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии 
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Технологиивсферебыта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службамиЖКХ. 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.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезоп

асность в быту и экология жилища. 

Способыобработкипродуктовпитанияипотребительскиекачест

вапищи. 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 

соединениядеталей. Технологический узел. Понятие модели. 

ЛогикапроектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияис

оздание 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. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 

Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадан

ия 

/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворитьвыявленную 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 простыхсистем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели всреде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 
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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. 

Составлениетехнологическойкартыизвестноготехнологическогопроцесса. 

Апробацияпутейоптимизациитехнологического процесса. 
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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)исложных(требующихрегулирования/настройки)рабочихинстру

ментов 

/технологическогооборудования(практическийэтаппроектной деятельности). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросуи 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 разработанныхрегламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработкапроектногозамыславрамках избранногообучающимсявида 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 
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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.Квалификацииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессион

альной 
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карьеры.Современныетребованияккадрам.Концепции«обучениядляжизни»и 

«обучениячерезвсюжизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностии возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

2.2.2.18. Физическаякультура 

Физическое воспитание в основной школеобеспечивает 

физическое,эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа 

жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения 

предмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредмето

в: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическаякультуракакобласть знаний 

Историяисовременноеразвитиефизической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе. 

Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. 

Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс 

«Готовк трудуи обороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой 

-

Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаря и 
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одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 
физической культуры. 
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Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры(при 

нарушенииопорно-двигательногоаппарата,центральнойнервнойсистемы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини- футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения 

по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.19. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности 
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в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 
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Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий испецифики обучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 
повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 
поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 
среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в 
ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной 
(чрезвычайной)ситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивиду
альных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие уобучающихся качеств личности, необходимых для 
ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельностинаосновепониманиянеобходимостизащитыличности,общест
ваи 
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государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

Программа учебного предмета «Основыбезопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информати

ка», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и 

социальная география», «Физическая культура» способствует формированию 

целостногопредставления об изучаемом объекте, явлении,содействует 

лучшемуусвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

 

 

Основыбезопасностиличности,обществаигос

ударства Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения уводы и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи иответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, 

бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, 

цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 
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Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества.Путии средства 

вовлеченияподросткавтеррористическую,экстремистскуюи 



 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних заправонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовыхмероприятий. 

Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление 

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении.Извлечениеинородноготелаизверхних дыхательныхпутей.Перваяпомощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

2.3. Рабочаяпрограммавоспитания 

 

Rabochaya_programma_vospit.raboty.pdf (gosuslugi.ru) 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Организационныйраздел 

 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

https://shkolavyrovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospit.raboty.pdf


 

Учебный план МОУ Выровской СОШ на 2023/2024 учебный год составлен с учетом преемственности с учебным планом 2022/2023 учебного года и 

социальными запросами родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план соответствует типу и виду образовательного 

учреждения, разработан на основе нормативно-правовых документов федерального уровня:  

. Учебный план МОУ Выровской СОШ является частью организационного раздела основных образовательных, определяет общей объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план является нормативной и правовой основой режима работы школы, утверждается директором школы. Учебный  план 

основного общего образования Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года для учащихся 7-8 классов составляет 

34 учебных недели, для учащихся 9 класса 33 учебные недели, продолжительность уроков 40 минут. Основная школа занимается по 5- дневной 

неделе. Учебный план для 7- 9 классов составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом Федерального закона от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 14 Федерального закона № «Об 

образовании в Российской Федерации», а также же с учетом особенностей и специфики основной образовательной программы МОУ Выровской 

СОШ.  

Учебный план для 7-9 классов определяет перечень предметных областей: Русский язык и литература, Родной язык и родная литература, 

Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Основы духовнонравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса предусматривает:  

преподавание 2-го иностранного языка (немецкого) в объеме 1 часа в неделю в 9 классе 

 В соответствии с социальным запросом м в целях преемственности осуществляется преподавание родного языка в объеме 0,5 ч и родной 

литературы в объеме 0.5ч в 7, 8, 9 классах . Выбор учебного курса «родной язык», «родная литература» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст. 11 и 14 Федерального закона №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по заявлению родителей  

 преподавание Истории России, Всеобщей истории на ступени основного образования в соответствии с методическими рекомендациями 

осуществляется единым курсом последовательно.  

При 5-дневной учебной неделе учебная нагрузка составляет для учащихся  7 класса- 32 часа; 8 класса - 33 часа, 9 класса – 33 часа в неделю, что 

соответствует максимально допустимой недельной нагрузке на одного учащегося в неделю согласно требованиям Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  



 

Учебный план для учащихся 7 -9-х классов МОУ Выровской СОШ обеспечивает достижение всеми учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план для 7 -9 классов основного общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего  

7 8 9 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10 

Литература  2 2 3 7 

Родной язык и литература Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык   1 1 

Математика и информатика Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно- научные предметы История России 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественно- научные предметы Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1  3 

Изобразительное искусство 1 1  2 

Технология Технология  2 1  3 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 9 

ОБЖ   1 1 

Всего   31 32 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура о Основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ 1 1  2 

Естественно- научные предметы Физика   1 1 

Итого   32 33 33 98 

Учебные недели  34 34 33 34 

Всего часов  1088 1122 1122 3332 



 

Рекомендуемая недельная нагрузка  32 33 33 98 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 33 98 

 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МОУ Выровской СОШ проводится поурочно, по завершению изучения темы (раздела);по учебным 

триместрам;  

В форме:  

- устные и письменные индивидуальные опросы; 

 - самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;  

-устные и письменные контрольные работы и зачеты;  

-сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  

- практические и лабораторные работы;  

- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре(виду спорта); -защита учебно-исследовательских работ и проектов, 

творческих проектов;  

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, информационно-коммуникационных технологий.  

Промежуточная аттестация учащихся 7- 9 классов.  

Промежуточная аттестация проводится основании Положения школы «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МОУ Выровской СОШ» промежуточная аттестация (полугодовая) учащихся 7-9 классов проводится по 

каждому предмету с учетом специфики в следующих формах: 

 комплексная диагностическая работа (КДР) 

 итоговая контрольная работа (ИКР)  

 диктант с грамматическим заданием (Д с ГЗ)  

 диагностическая работа (ДР)  

 тестирование (Т)  

 защита индивидуального/группового проекта (П)  



 

 творческая работа (ТР) 

 сдача нормативов (СН) 

 работа с текстом (РТ) 

 контрольно-измерительный материал с использованием стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями ФИПИ (КИМ) 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых промежуточных аттестаций и результатов итоговых 

комплексных работ, и представляет собой среднее арифметическое всех результатов. Округление результатов проводится в пользу ученика. 

 Государственная итоговая аттестация в 9-м классе проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области на данный учебный год 

 

3.2 Календарный график 

 

   В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным  программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», распоряжением Департамента общего и дополнительного образования Ульяновской области  «Об организации образовательной 

деятельности  в 2023 – 2024 учебном году» и в целях охраны здоровья обучающихся  устанавливается  следующий режим работы: 

 

1. Рабочими днями школы являются пять дней в неделю: с понедельника по пятницу включительно. 

2. Рабочий день школы начинается с 08.00 и заканчивается в 20.00. Продолжительность урока в 2-11 классах- 40 минут, в 1 классе 

ступенчатый режим.  

3. Школа работает в одну смену. 

4. Учебный год в школе начинается 1 сентября 2023 г. Продолжительность учебного года в 1-ом классе 33 недели , во 2- 8, 10  классах 34 

недели , в 9, 11 классах – 33 недели . 

5. Продолжительность учебных периодов 

 

 

Триместры Классы Начало и 

окончание 

триместра 

Количество 

учебных недель по 

факту 

1 триместр 1 классы 01.09.2023-

19.11.2023 

10 недель и 1 день 



 

2-8, 10 классы 01.09.2023-

19.11.2023 

10 недель и 1 день 

9,11 классы 01.09.2023-

19.11.2023 

10 недель и 1 день 

2 триместр 1 классы 27.11.2023-

18.02.2024 

11 недель 

2-8, 10 классы 27.11.2023-

18.02.2024 

11 недель 

9,11 классы 27.11.2023-

18.02.2024 

11 недель 

1 полугодие  01.09.2022- 

30.12.2022 

15 недель и 1 день 

3 триместр 1 классы 26.02.2024-

26.05.2024 

12 недель 

2-8, 10 классы 26.02.2024-

26.05.2024 

12 недель  

9,11 классы 26.02.2024-

24.05.2024 

12 недель  

2 полугодие  08.01.2024- 

24.05.2024 

18 недель 

 

6. Установлены следующие сроки каникул 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 

Осенние каникулы 1 09.10.2023 15.10.2023 

 20.11.2023 26.11.2023 

Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 

 19.02.2024 25.02.2024 

Весенние каникулы 0804.2024 14.04.2024 

   

 

7. Уроки начинаются по следующему расписанию: 

 

Начало урока, перемены Режимное мероприятие Окончание 

08.00 1-ый урок 08.40 

08.40 1-ая перемена  08.50 

08.50 2-ой урок 09.30 



 

09.30 2-ая перемена  09.40 

09.40 3-ий урок 10.20 

10.20 3-ая перемена  10.40 

10.40 4-ый урок 11.20 

11.20 4-ая перемена  11.40 

11.40 5-ый урок  12.20 

12.20 5-ая перемена  12.30 

12.30 6-ой урок 13.10 

13.10 6- ая перемена 13.20 

13.20 7- ой урок 14.00 

14.00 7- ая перемена 14.10 

14.10 8-ой урок 14.50 

 

 

8. Утверждён следующий график работы столовой 

 

№ Классы Время 

Завтрак 

1 1-4 классы, все 

обучающиеся 

08.40-08.50 

Обед 

2 1-5 классы 10.20-10.40 

 6-11 классы 11.20-11.40 

 

 

9.  Дежурный учитель и классный руководитель обязаны обеспечить соблюдение дисциплины обучающихся, следить за санитарным 

состоянием школы и сохранностью школьного имущества.. Время начала работы каждого учителя- за 20 минут до  начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начало учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока. 

10. Запрещается отпускать обучающихся с уроков без разрешения администрации, категорически запрещается выгонять ученика с урока. 

11. В целях соблюдения Сан Пин утверждён  следующий режим проветривания, протирки всех поверхностей и влажной уборки помещений: 

№

п/

п 

Помещения Время  

1 Классы с 8.00-18.00 



 

2 Актовый зал, 

спортивный зал  

В соответствии с учебным расписанием 

после каждого занятия  

3 Гардероб Ежедневно с 

 07.50-08.00 

11.40-11.50 

18.00-18.19.00-19.15 

4 Столовая В соответствии  с графиком посещения 

столовой , после каждого посещения 

5 Административные 

помещения 

Ежедневно 

08.00-08.10 

11.50-12.00 

18.10-18.20 

6 Коридоры Ежедневно 

07.50-08.00 

11.40-11.50 

18.00-18.10 

 

13 . Утверждён график обеззараживания воздуха в помещениях школы 

Время Помещения 

1-4 классы 11.20-11.40 

5,6,7 классы 11.20-11-40 

7,9,10,11 классы 10.20-10-40 

Верхний коридор 11.50-12.10 

Нижний коридор 12.00-12.20 

Столовая 09.00-09.15 

11.00-11.15 

Спортивный зал 12.20-12.30 

 

 

14. Режим работы группы продлённого дня на 2023-2024 учебный год  

 

Время  День недели  Количество часов 

 ПОНЕДЕЛЬНИК  



 

12.50-13.00 Приём детей в группу  

 

3,5 часа 

13.00-14.00 Мероприятие по плану 

14.00-15.30 Уроки (домашнее задание) 

15.30-16.30 Прогулка и игры на свежем воздухе 

 ВТОРНИК  

12.50-13.00 Приём детей в группу  

 

3,5 часа 

13.00-14.00 Мероприятие по плану 

14.00-15.30 Уроки (домашнее задание) 

15.30-16.30 Настольные игры, видеотека 

 СРЕДА  

12.50-13.00 Приём детей в группу  

 

3,5 часа 

13.00-14.00 Мероприятие по плану 

14.00-15.30 Уроки (домашнее задание) 

15.20-16.30 Прогулка и игры на свежем воздухе 

 ЧЕТВЕРГ  

12.50-13.00 Приём детей в группу  

 

3,5 часа 

 

13.00-14.00 Мероприятие по плану 

14.00-15.30 Уроки (домашнее задание) 

15.30-16.30 Настольные игры, видеотека 

 ПЯТНИЦА  

12.50-13.00 Приём детей в группу  

 

3,5часа 

13.00-14.00 Мероприятие по плану 

14.00-15.30 Уроки (домашнее задание) 

15.30-16.30 Прогулка и игры на свежем воздухе 

 

15. Учебная нагрузка не превышает установленные санитарно- гигиенические нормы: 

1 класс- 21 час в неделю 

2 класс- 23 часа в неделю 

3 класс- 23 часа в неделю 

4 класс- 23 часа в неделю 



 

5 класс- 29 часов в неделю 

6 класс- 30 часов в неделю 

7 класс- 32 часа в неделю 

8 класс- 33 часа в неделю 

9 класс-  33 часа в неделю 

10 класс- 34 часа в неделю 

11 класс- 34 часа в неделю 

Обучение в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований – -проведение динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом триместре; 

-организация внеурочной деятельности во 2-ой половине дня; 

- обучение без домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы во втором триместре. 

17. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

 10.1.В первых классах  балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

 10.2. В  2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

        18. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

   

Промежуточная аттестация во 2 - 8-х,10-х классах проводится в соответствии со сроками, установленными педагогическим советом на 

текущий учебный год. Государственная итоговая аттестация в 9,11-ых классах проводится соответственно срокам, установленным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор),  Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

образования и науки Ульяновской области на данный учебный год. 

19. Формы получения образования: 

 Очная 

 Обучение на дому по медицинским показаниям 

 

 

 

 

3.1. План внеурочной деятельности 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

 НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Наименование курса/модуля/проекта внеурочной Количество часов в неделю  



 

деятельности Класс  

 5 6 7 8 9 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Разговор о правильном питании 1     

Россия- мои горизонты  1 1 1 1 

Основы предпринимательства 0,5 0,5 05, 05, 0,

5 

Основы естественно- научной грамотности 1 1    

Черчение    1  

Страны и континенты   1   

Экономика Ульяновской области     1 

Подготовка к ОГЭ по географии     1 

Основы финансовой грамотности 1 1 1 1 1 

Безопасность человека  1    

Основы читательской грамотности 1     

Природа Ульяновской области    1  

Итого недельная нагрузка 5,5 5,5 4,5 5,5 5,5 

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

уровеньосновногообщегообразования 

Дела,события,мероприятия классы Ориентировочноевр

емяпроведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Школьныйурок» 



 

Оформление стендов (предметно-эстетическаясреда, 

наглядная агитация школьных 

стендовпредметнойнаправленности) 

5-9 сентябрь, в 

течениегода 

учителя,кл.руководители 

Игровыеформыучебнойдеятельности 5-9 втечение года учителя,кл.руководители 

Интерактивныеформыучебнойдеятельности 5-9 втечение года учителя,кл.руководители 

Содержаниеуроков(поплануучителя) 5-9 втечение года учителя,кл.руководители 

Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(урокподготов

кидетейкдействиямвусловиях 

различногородачрезвычайныхситуаций) 

5-9 01.09 учителя,кл.руководители 

Международныйденьраспространения 

грамотности(информационнаяминутканауроке 

5-9 08.09 учителя,кл.руководители 



 

русскогоязыка)    

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»(приуроченныйкоДнюгражданскойобороныРоссийс

койФедерации) 

5-9 04.10 учителя,кл.руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка 

кМеждународномуднюродного языка 

5-9 21.02 учителя,кл.руководители 

Всемирныйденьиммунитета(минуткаинформ

ациинаурокахбиологии) 

5-9 01.03 учителя,кл.руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(Деньпожарнойохраны) 

5-9 30.04 учителя,кл.руководители 

День государственного флага 

РоссийскойФедерации 

5-9 22.05 учителя,кл.руководители 

Деньславянскойписьменностиикультуры 5-9 24.05 учителя,кл.руководители 

Предметныенедели(по графику) 5-9 втечение года учителя,кл.руководители 

Модуль«Классноеруководство» 

Поднятиефлага.Гимн.«Разговоро важном» 5-9 каждыйпонеде

льник, 

1урокомвтечение 

года 

классныеруководители 

Внеурочное занятие по профминимуму «Россия –

моигоризонты» 

6-9 Каждыйчетверг классныеруководители 



 

Проведениеклассныхчасов,участиевДняхединыхде

йствий 

5-9 втечение года классныеруководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по 

ТБ,ПДД,ППБ 

5-9 втечение года классныеруководители 

Изучениеклассногоколлектива 5-9 втечение года классныеруководители 

Ведениепортфолиособучающимисякласса 5-9 втечение года классныеруководители 

Классныеколлективныетворческиедела 5-9 втечение года классныеруководители 

Реализацияпрограммывнеурочнойдеятельностис классом 5-9 по расписанию, 

втечениегода 

классныеруководители 

Экскурсии,поездкисклассом 5-9 1раз в четверть классныйруководитель,род

ительскийкомитет 

Консультации с учителями-

предметниками(соблюдение единых требований в 

воспитании,предупреждениеиразрешениеконфликтов) 

5-9 позапросу классные 

руководители,учителя-

предметники 

Модуль«Работасродителямиилиихзаконнымипредставителями» 

ЗаседаниеСоветародителей  1 раз втриместр вожатый , советник 

повоспитательной работе, 

кл.руководители 

Классныеродительскиесобрания  2разавтриместр классныеруководители 

Индивидуальныебеседысродителями«группыриска»,не

успевающими 

 по запросу кл.руководители, педагог-

психолог 



 

Консультацииспсихологом    

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительноеобразование» 

Реализациявнеурочнойдеятельностисогласноучебного 

плана 

5-9 втечение года педагог-организатор, 

педагогидополнительного 

образования,советник по 

воспитательнойработе 

Записьвобъединениядополнительногообразов

ания 

5-9 01– 15.09 педагоги 

дополнительногообразования,кл.ру

ководители 

Обзорная экскурсия, представление 

работыобъединений 

5-9 15.09 педагогидоп.образования 

ВступлениеобучающихсявобъединениеРДДМ(п

ервичноеотделение) 

5-9 10.09 советник по 

воспитательнойработе 

Организация и проведение Всероссийских 

акцийРДДМвформате«Днейединыхдействий» 

5-9 втечение года советник по 

воспитательнойработе 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе 

налучшуюелочнуюигрушку«Снежноекружево» 

5-9 18-28.11 педагоги 

дополнительногообразования,кл.ру

ководители 

ЛегкоатлетическаяэстафетавчестьДняПобеды 5-9 04-05.05 учителя физкультуры, 

кл.руководители 

Спортивныесоревнованияпобаскетболу 9 ноябрь учителя физкультуры, 

кл.руководители 



 

Шахматныйтурнир 5-6 10-15.11 педагогдополнительного 

образования,классные 



 

   руководители 

УчастиевоВсероссийскомконкурсе 

муниципального этапа чтецов прозы 

«Живаяклассика» 

5-9 январь-февраль ШМО русского языка 

илитературы,классные 

руководители, 

руководителикурсоввнеурочной 

деятельности 

Спортивныесоревнованияпопионерболу 5-6 январь учителя физкультуры, 

кл.руководители 

Спортивныесоревнованияповолейболу 7-9 февраль-март учитель физкультуры, 

кл.руководители 

Соревнованияповолейболу,мини-футболу, 5-9 март учительфизкультуры 

Шахматныйтурнир 7-8 март педагогдополнительногообра

зования, 

классныеруководители 

Лыжныегонки 5-9 январь учитель физкультуры, 

кл.руководители 

МуниципальнаялегкоатлетическаяэстафетавчестьДня 

Победы 

5-9 07.05 учитель физкультуры, 

кл.руководители 

Модуль«Самоуправление» 

Выборыоргановсамоуправлениявклассе 5-9 сентябрь классныеруководители 



 

Заседаниякомитетов,выборыактивашкольногосамоупра

вления 

5-9 вторая 

неделясентяб

ря 

классныеруководители 



 

Учебаактива 5-9 сентябрь советник по 

воспитательнойработе 

Заседаниеактивашкольногосамоуправленияпопланирова

нию мероприятий на год, триместр,неделю 

5-9 каждый 

второйвторникме

сяца 

советник по 

воспитательнойработе 

Новогоднийпереполох:подготовкак 

празднованиюНовогогода,работамастерскойДедаМороза.Н

овогодниепраздники 

5-9 декабрь советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

ЗаседаниеСоветастаршеклассников.Работа 

активапоподготовкеипроведениюмесячникавоенно-

патриотического воспитания 

5-9 январь-февраль советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Заседаниечленовсовета,акция«Япомню,ягоржусь» 5-9 апрель советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Итоговое заседание актива 

школьногосамоуправления 

5-9 май советник по 

воспитательнойработе 

Модуль«Профориентация» 

Внеурочная деятельность, направленная 

напрофессиональноесамоопределение 

5-9 втечение года классныеруководители, 

руководителикурсоввнеурочнойдеятел

ьности 

Объединениядополнительногообразования,направл

енныенапрофессиональное 

самоопределениеобучающихся 

5-9 втечение года классные 

руководители,руководителиобъ

единений 



 

дополнительногообразования 



 

    

Профориентационные часы 

общения(«Профессии моей семьи», «Моя мечта 

обудущей профессии», «Путь в 

профессиюначинаетсявшколе») 

5-9 в течение года 

(поплану 

кл.руководителя) 

классные руководители, педагог-

психолог 

Встречи с людьми разных 

профессий,представителейучебныхзаведени

й. 

5-9 в течение года 

(поплану 

кл.руководителя) 

классныеруководители 

Экскурсиинапредприятияиорганизациисела 5-9 в течение года 

(поплану 

кл.руководителя) 

классныеруководители 

Участие в работе 

всероссийскихпрофориентационныхпроектов(просмотр 

лекций, участие в мастер - классах, 

посещениеоткрытых уроков – онлайн - уроки 

финансовойграмотности (регистрация пользователей 

наплатформе проекта «Билет в 

будущее»),тестирование на платформе проекта «Билет 

вбудущее», Всероссийские открытые уроки 

напорале«ПроеКТОриЯ») 

6-9 в течение года 

(поплану 

кл.руководителя) 

советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Посещение дней открытых дверей в 

среднихспециальных учебных заведениях 

9 февраль-май классныеруководители 

Индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольни

кови ихродителей 

8-9 в течение года, 

позапросу 

Педагог-психолог, 

классныеруководители 



 

 

Модуль«Ключевыешкольныедела» 

День знаний. «Здравствуй, школа» -

торжественнаялинейка. 

Классныйчас,посвященныйДнюзнаний 

5-9 1.09 советник по 

воспитательнойработе,кл.руково

дители 

3сентября– 

День солидарности в борьбе с 

терроризмомДеньокончанияВтороймировойвойны 

5-9 03.09-04.09 советник по 

воспитательнойработе,кл.руково

дители 

Международный день 

распространенияграмотности 

Библиотечныеуроки 

5-9 08.09 педагог-

библиотекарь,кл.руководи

тели 

Деньсемейногообщения. 5-9 12.09 советникпоВР,кл.руководители 

15сентября–Деньродного края 

Классные часы «Люблю тебя , мой 

крайродной!» 

5-9 15.09 советникпоВР,кл.руководители 

27сентября-Всемирныйденьтуризма 

«Школабезопасности» 

5-9 22.09 советник по ВР, кл. 

руководители,преподаватель-

организаторОБЖ 

МероприятияврамкахпразднованияДняпожилог

очеловека 

5-9 28.09-01.10 советникпоВР,кл.руководители 



 

Игроваяпрограмма«Амузыказвучит», 5-9 29.09 учительмузыки 



 

посвящённаяМеждународномуДнюмузыки    

4октября–Деньзащитыживотных. 

Классныйчас«Моидомашниепитомцы» 

5-9 04.10 классныеруководители 

Праздник«Деньучителя» 5-9 05.10 советник по 

воспитательнойработе,кл.руково

дители 

8 октября - День 

школьника.ДекадаврамкахДняшколь

ника 

5-9 8.10 советник по воспитательнойработе, кл. 

руководители, учителя-предметники 

15октября-Деньотца 5-9 12-13.10 советникиповоспитательнойработ

е,кл.руководители 

Урокиэнергосбережениявшколах. 

Урокифинансовойграмотности 

5-9 23–28октября советникиповоспитательнойработ

е,кл.руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Днюнародногоединства(флешмобыонлайн,акция 

«ОкнаРоссии»,«ФлагиРоссии») 

5-9 02-06.11 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

Областнойурокистории 

«Вединстве–сила» 

5-9 2.11-3.11 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 



 

8 ноября – День памяти погибших 

приисполнениислужебныхобязанностей 

сотрудниковоргановвнутреннихдел.Урокмужества 

5-9 08.11 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 



 

20 ноября – Всемирный день ребенка. 

Урокправовойпомощи 

5-9 17.11 классныеруководители 

Праздник«Деньматери» 5-9 23-30.11 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

30ноября-

деньгосударственногогербаРоссийскойФедера

ции. 

Тематическийчас 

5-9 30.11 советник

 повоспитательнойраб

оте,кл.руководители 

Участие в акции «Каждой пичужке – 

покормушке» 

5-9 07-11.11 советникповоспитательнойработ

е,кл.руководители 

3 декабря – День неизвестного 

солдата.Международныйденьинвалидов 

5-9 01.12-05.12 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организаторОБЖ 

5 декабря Международный день 

добровольца(волонтера)вРоссии.Урокмилосердия 

5-9 05.12 советник

 повоспитательнойраб

оте,кл.руководители 

9 декабря–ДеньГероевОтечества 

(325летсовремениучрежденияАндреевскогофлагаПетр

омПервым(1699).Урокмужества 

5-9 08.12 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организаторОБЖ 

9 декабря - Международный день борьбы 

скоррупцией 

5-9 09.12 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители, учительисториии 

обществознания 



 

10декабря–Деньправчеловека 5-9 10.12 советник повоспитательной 

работе,кл.руководители,учитель 



 

   историииобществознания 

12декабря–

ДеньКонституцииРоссийскойФедерации.Урок 

права 

5-9 12.12 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители, учительисториии 

обществознания 

22декабря 

ДеньгербаифлагаУльяновскойобласти. 

5-9 22.12 советник

 повоспитательнойраб

оте,кл.руководители 

Участие в новогодних мероприятиях 

(квест,хороводы,спектакли) 

5-9 21-25.12 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

19 января – День образования 

Ульяновскойобласти. 

НеделяоткрытийвисторииУльяновскойобласти 

5-9 15.01-19.01 советникпо 

воспитательнойработе,кл.руководители

,учителя 

-предметники 

22 января – 120 лет со дня рождения писателя 

ипублицистаА.П.Гайдара.Библиотечныеуроки 

5-9 22.01 педагог-библиотекарь, советникпо 

воспитательной работе, 

кл.руководители,учитель 

литературы 

27января-80летсовремениполного 

освобожденияЛенинградаотфашистской 

блокады (1944 год), День 

освобожденияармиейкрупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц –Бирекнау(Освенцим)-

ДеньпамятижертвХолокоста. 

Урокимужества 

5-9 22.01-31.01 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организатор ОБЖ,учитель истории, 

педагог-библиотекарь 



 

Участиевподготовкекмероприятию«Вечер 5-9 перваясуббота советникповоспитательной 



 

встречивыпускников»  февраля работе,кл.руководители 

2 февраля –День разгрома советскими 

войскаминемецко-фашистских захватчиковв 

Сталинградскойбитве.Урок мужества 

5-9 02.02 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организатор ОБЖ,учитель истории, 

педагог-библиотекарь 

5 февраля – 

100 летие Матросова Александра Матвеевича(1924-

1943)ГерояСоветского Союза. 

Урок мужества 

5-9 05.02 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организатор ОБЖ,учитель истории, 

педагог-библиотекарь 

7 февраля – День зимних видов спорта в 

России.Лыжныегонки 

5-9 07.02 учительфизическойкультуры 

8 февраля – День Российской науки (300 лет 

современиоснованияРоссийскойАкадемиинаук). 

Урокиоткрытий. 

5-9 05-09.02 советникпо 

воспитательнойработе,кл.руководители

,учителя 

-предметники 

15февраля– Деньпамятио россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределамиОтечества(45летсовременивводасоветских

войсквАфганистан(1979) 

35летвыводусоветскихвойскизреспубликиАфганиста

н(1989) 

Урок мужества 

5-9 14.02-15.02 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организатор ОБЖ,учителя 



 

21февраля–Международныйденьродного 5-9 19.02-22.02 советникповоспитательной 



 

языка   работе,кл.руководители,учителя 

-предметники 

23февраля–ДеньзащитникаОтечества 

90 лет со времени учреждения звания 

ГерояСоветского Союза(1934) 

Классныйчас«Профессия–Родинузащищать» 

5-9 19.02-22.02 советник

 повоспитательнойраб

оте,кл.руководители 

Концерт,посвященныйМеждународномуженско

мудню8 Марта 

5-9 05.03 советникпо 

воспитательнойработе,кл.руководители 

18марта–ДеньвоссоединенияКрымасРоссией 

Тематическийчас 

5-9 18.03 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

27 марта – Международный день 

театраЧастворчества 

5-9 27.03 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители, 

руководительшкольноготеатра 

1апреля–Международныйденьптиц. 

Экологическийчас 

5-9 01.04 советник

 повоспитательнойраб

оте,кл.руководители 

 

7апреля–

ВсемирныйденьздоровьяУрокздоровья. 

«Весёлыестарты» 

5-9 01.04-07.04 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организатор 

ОБЖ,учительфизическойкультуры 



 

 

12апреля–Денькосмонавтики 

90-летиесо днярождениясоветского лётчика – 

5-9 8-12.04 советникиповоспитательнойработ

е,кл.руководители 



 

космонавтаЮрияГагарина 

Участиевмероприятиях,посвященныхДнюКосмонав

тики 

   

30 апреля – День пожарной 

охраны.Урокпожарнойбезопасности 

5-9 30.04 советник по воспитательнойработе, 

кл. руководители,преподаватель-

организаторОБЖ 

Участие в мероприятии,посвященном 

празднованиюДняПобеды(торжественныймарш,строе

ваяподготовка,изготовление 

открытокдляветерановВеликойОтечественнойвойны) 

5-9 01.05-09.05 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

15мая–Международныйденьсемьи. 

Часобщения 

5-9 15.05 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

19маяДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии. 

Тематическийчас 

5-9 17.05 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 

24 мая –День славянской письменности икультуры 

450 лет со дня выхода в свет «Азбуки» ИванаФёдорова –

печатной книги для обучения письмуи чтению 

5-9 23.05-24.05 советникповоспитательнойработе

,кл.руководители 



 

Праздник«Последнийзвонок» 5-9 24.05 советники по 

воспитательнойработе,кл.руководи

тели 

Модуль«Внешкольныедела» 

Внешкольные мероприятия, в том 

числеорганизуемыесовместноссоциальными 

партнёрамиобщеобразовательнойорганизации 

5-9 втечение года классныеруководители,социальн

ыепартнеры 

Внешкольные тематические 

мероприятиявоспитательной направленности по 

учебнымпредметам,курсам,модулям 

5-9 втечение года классные руководители, учителя-

предметники,педагог-психолог, 

Экскурсии,походывыходногодня(вмузей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие идр.) 

5-9 втечение года классные 

руководители,родительский

комитет. 

Коллективно-творческиедела 5-9 втечение года классныеруководители 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Оформление внешнего фасада здания, 

класса,холлапривходевобщеобразовательную 

организацию государственной 

символикойРоссийскойФедерации,субъектаРоссийской 

Федерации, муниципального образования (флаг,герб) - 

изображениями символики 

Российскогогосударствавразныепериодытысячелетней 

истории,историческойсимволикирегиона. 

5-9 август-сентябрь классныеруководители 



 

Оформлениешкольногоуголка -(название, 



 

девизкласса,информационныйстенд),уголкабезопасно

сти 

   

РазмещениекартРоссии,регионов, 

муниципальных образований (современных 

иисторических, точных и 

стилизованных,географических,природных, 

культурологических, 

художественнооформленных, в том числе 

материалами,подготовленнымиобучающимися) 

5-9 по мере 

необходимости 

классныеруководители 

Организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)госу

дарственногофлагаРоссийской 

Федерации 

5-9 каждыйпонедель

ник, 1уроком 

советникпоВР,кл.руководители 

Подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозици

йтворческихработобучающихсяв 

разныхпредметныхобластях,демонстрирующихих 

способности, знакомящих с работами другдруга 

5-9 попланукл.рук. классныеруководители 

Организацияиподдержаниев 

общеобразовательной организации 

звуковогопространства позитивной духовно-

нравственной,гражданско-

патриотическойвоспитательной 

направленности(звонки-мелодии,музыка, 

информационныесообщения),исполнениегимнаРоссийск

ойФедерации 

5-9 по мере 

необходимости 

заместитель директора по 

АХЧ,классныеруководители 



 

Оформлениеиобновлениестендоввпомещениях(холлэтажей

,рекреации),содержащихв 

доступной,привлекательнойформеновостнуюинформа

циюпозитивногогражданско- 

патриотического, духовно-

нравственногосодержания, фотоотчёты об 

интересныхсобытиях, поздравления педагогов 

иобучающихся 

5-9 втечение года советникпоВР,кл.руководители 

Оформление, поддержание, использование 

ввоспитательном процессе «мест 

гражданскогопочитания» в помещениях 

общеобразовательнойорганизацииилинаприлегающейтер

риториидляобщественно-гражданского почитания лиц, 

мест,событий в истории России; мемориалов 

воинскойславы,памятников,памятныхдосок 

5-9 по мере 

необходимости 

советникпоВР,кл.руководители 

Поддержаниеэстетическоговидаи 

благоустройство здания, холлов, 

классов,доступныхибезопасныхрекреационныхзон, 

озеленениетерриторииприобщеобразовательнойорганизац

ии 

5-9 втечение года советникпоВР,кл.руководители 

Оформление, поддержание и 

использованиеигровыхпространств,спортивныхиигровыхп

лощадок,зонактивногоитихогоотдыха 

5-9 по мере 

необходимости 

советникпоВР,кл.руководители 



 

Поддержаниевбиблиотекестеллажейсвободн

огокнигообмена,накоторые 

обучающиеся,родители,педагогивыставляют 

5-9 втечение года педагог-библиотекарь 



 

для общего использования свои книги, брать 

длячтениядругие 

   

Оформлениепространствпроведениязначимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественныхлинеек,творческихвечеров(событийныйди

зайн) 

5-9 по мере 

необходимости 

советникпоВР,кл.руководители 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов,инсталляцийидр.),акцентирующихвнимание

обучающихсянаважныхдля воспитания 

ценностях,правилах,традициях,укладе 

общеобразовательнойорганизации,актуальныхвопросах 

профилактикиибезопасности 

5-9 по мере 

необходимости 

советникпоВР,кл.руководители 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности,экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часыпо ПДД, ПБ) 

5-9 сентябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ,классныеруководители 

ВсероссийскийоткрытыйурокпоОБЖ 5-9 03.09 преподаватель-организатор 

ОБЖ,классныеруководители 

Рейдпопроверкеналичиясхембезопасногомаршрута

иналичиясветоотражающих 

элементовуобучающихся 

5-9 14-19.09 преподаватель-организатор 

ОБЖ,советобучающихся 



 

ОткрытыеурокипопредметуОБЖс 

привлечениемспециалистовПЧ«МЧСРоссии» 

5-9 октябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ,классныеруководители 



 

Объектоваятренировкаэвакуацииприугрозетеррористическ

огоакта 

5-9 октябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

Месячникпопрофилактикевредныхпривычек 5-9 октябрь кл.руководители, педагог-

психолог 

ЕдиныйурокбезопасностивсетиИНТЕРНЕТ 5-9 октябрь учительинформатики 

Участиевсоревнованиях«Безопасноеколесо» 5-9 12-15.10 преподаватель-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

Участиевтворческомконкурсепобезопасностидорожного

движения«Дорожнаямозаика» 

5-9 ноябрь преподаватель-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

В рамках межведомственной 

профилактическойакции«За здоровыйобразжизни» 

5-9 апрель преподаватель-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику 

«Днюпожарной охраны» ( открытые классные часы 

сприглашениесотрудниковпожарнойохраны) 

5-9 апрель преподаватель-организатор 

ОБЖ,кл.руководители 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Детскиеиобщественныеобъединения» 

Вступление обучающихся в объединение 

РДДМ(первичноеотделение) 

5-9 втечение года советникповоспитательнойработ

е 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюзнаний 

5-9 01.09 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 



 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийской 5-9 27.09 советникповоспитательной 



 

акции,посвященнойДнютуризма   работе,классныеруководители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюучителя 

5-9 05.10 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюнародного единства 

5-9 04.11 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюматери 

5-9 29.11 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюГероевОтечества, 

кинопросмотр 

5-9 09.12 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции«Под

арикнигу»вМеждународныйдень 

книгодарения 

5-9 14.02 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюзащитникаОтечества 

5-9 23.02 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дни единых действий: участие во Всероссийскойакции, 

посвященной Международному женскомудню 

5-9 08.03 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийскойакции,посвященнойДнюсчастья 

5-9 20.03 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 



 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюсмеха 

5-9 01.04 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 



 

Дниединыхдействий:участиевоВсероссийскойакции,посв

ященнойДнюПобеды 

5-9 09.05 советник по 

воспитательнойработе,классныерук

оводители 

Модуль«Школьныемедиа» 

Книжные выставки, стенды, информационныеуголки 

освещающие деятельность в 

областигражданскойзащиты,правилаповедения 

обучающихся 

5-9 1–10.10 педагог-библиотекарь, педагог-

организатор ОБЖ 

Информационная и книжная выставка 

«Деньсолидарностииборьбыс терроризмом» 

5-9 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-

организатор ОБЖ 

УчастиевоВсероссийскойакции«Часкода» 5-9 01-04.12 кл.руководители,учителя 

Тематическаяфотовыставка,видеопроекты, 

подкасты,посвященныеДнюнародногоединства 

–сайтгимназии,группаВК) 

5-9 1-05.11 советник по воспитательной 

работе,классныеруководители 

Кинолектории, посвящённые 

освобождениюЛенинграда от фашистской блокады 

и Днепамятижертвхолокоста 

5-9 январь советник по воспитательной 

работе,классныеруководители 

Кинолектории, посвященные Дню 

защитникаОтечества 

5-9 февраль классныеруководители 

Тематическая фотовыставка, 

видеопроекты,подкасты, посвященные Дню 

Победы – сайтшколы,группа ВК) 

5-9 01-09.05 советник по воспитательной 

работе,классныеруководители 



 

Кинолектории,посвященныеДнюПобеды 5-9 май классныеруководители 



 

Акция «Чистая школа» (генеральная 

уборкаклассов). 

5-9 22-23.10 классныеруководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная 

уборкаклассов). 

5-9 25.12 классныеруководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной 

кпамятнойдате27 января «Деньполного 

освобожденияЛенинградаотфашистскойблокады

(1944) 

7-8 25-30.01, педагог-библиотекарь, советник 

повоспитательнойработе 

Работапочты«Валентинка» 5-9 12-14.02 кл.руководители 

Выставка рисунков и плакатов «С 

днемзащитникаОтечества» 

5-9 16-23.02 кл.руководители 

Выставкарисунковиплакатов«8Марта»,выставка

поделок 

5-9 02-10.03 кл.руководители 

Выставкарисунков,плакатов,посвященныйПервому

полетувкосмосЮ.Гагариным. 

Выставкаподелок. 

5-8 8-12.04 советник по воспитательной работе, 

кл.руководители 

Экологическаяакцияпосдачемакулатуры 

«Бумаге–втораяжизнь» 

5-9 19-23.04 кл.руководители 

Весеннийсубботник«Школе–чистыйдвор» 5-9 23-30.04 кл.руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной 

кпамятной дате – День Победы в 

ВеликойОтечественнойвойне 

6-8 01-10.05 педагог-библиотекарь, советник 

повоспитательнойработе 
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Корректировка плана воспитательной работы уровня основного 
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