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Паспорт  программы 
 

Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 
(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мари Булярская основная общеобразовательная школа»  
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
(далееООП, Школа) 
  Школа с обучением на русском языке 

Нормативно-правовая 
и документальная 
база 

 Конституция Российской Федерации 
(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и 
детей»; 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  №273ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013г. № 68ЗРТ «Об 
образовании»; 
 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 
Федерации» (в ред. Федерального Закона от 24.07.98 г. №125ФЗ на 12 
марта 2014 года); 
 Закона Республики Татарстан "О языках народов Республики 
Татарстан" N 1560XII от 8 июля 1992 года (в ред. Законов РТ от 
28.07.2004 N 44ЗРТ, от 03.12.2009 N 54ЗРТ);  
 Концепция духовнонравственного развития и воспитания 
российских школьников; 
 Приказ МО Н РФ от 17.12.2010 г  №1897 (редакция  от 16.02.2016  г)  
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением Федерального учебного 
методического объединения по общему образованию (протокол от 08 
апреля 2015 года, №1/15) 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения “Мари Булярская основная общеобразовательная школа»  
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан  
 Локальные нормативные акты школы. 

Основной 
разработчик 
программы 

Администрация и методический совет школы 

Адресность 
программы 

Программа адресована педагогическому коллективу Школы, 
учащимся и их  родителям (законным представителям), 
общественности 

Методологическая 
основа ФГОС ООО 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-
деятельностный подход, предполагающий: 
 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; 
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  формирование соответствующей целям общего образования 
социальной среды развития учащихся 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   учащихся; 
 ориентацию на достижение основного результата образования – 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности   учащегося, его активной учебно
познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития учащихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательновоспитательных целей и 
путей их достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого учащегося, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с 
ОВЗ. 

Цель ООП ООО Обеспечение требований ФГОС ООО. 

Основные задачи 
ООП ООО 

Основные задачи ООП ООО: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
 обеспечение преемственности начального общего, основного 
общего; 
 обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
всеми учащимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психологопедагогического сопровождения 
каждого учащегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию 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 ООП 
ООО с социальными партнерами; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности; 
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
 включение учащихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (села, района) для приобретения 
опыта реального управления и действия; 
 социальное и учебноисследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация учащихся 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. 

Сроки реализации 5 лет 

Структура ООП ООО 

 Раздел 1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые 
результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы, формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты), система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, итоговая оценка выпускника). 
Раздел 2. Содержательный раздел (программа формирования у 
учащихся универсальных учебных действий, ценностные ориентиры 
основного общего образования, характеристика универсальных 
учебных действий при получении основного общего образования и 
др.). 
Раздел 3. Организационный раздел (учебный план основного 
общего образования, календарный учебный график, план внеурочной 
деятельности, система условий реализации ООП, психолого
педагогические, кадровые, материальнотехнические, информационно
методические, финансовые  условия). 

Ожидаемые 
результаты 
реализации ООП 
ООО 

Ожидаемые результаты:  
 получение нового качества образования учащихся на основе 
внедрения новых информационных технологий, отвечающего 
требованиям современного общества; 
 высокая учебная мотивация учеников;  
 улучшение показателей психологического, физического 
здоровья учащихся; 
 система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями — познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета — овладеют 
учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
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Целевой раздел ООП ООО МБОУ «Мари Булярская ООШ». 
1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО 
Целями реализации ООП ООО являются:  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией ООП 
ООО предусматривает решение следующих основных задач: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(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 учащимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с 
ОВЗ; 
 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения 
каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
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 ООП ООО с социальными 
партнерами; 
 выявление и развитие способностей учащихся, 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; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности; 
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 
 социальное и учебноисследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся 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. 
1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 
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Методологической основой ФГОС ООО 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 
учащихся 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   учащихся; 
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности   
учащегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития учащихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их 
достижения; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей
инвалидов и детей с ОВЗ. 
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационносмыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося – 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебнопредметные 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; 
 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классноурочной к лабораторносеминарской и лекционнолабораторной 
исследовательской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 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. 
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к моральноэтическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование 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. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения 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, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической 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 учебнопрактических 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, 
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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 учащихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 
ближайшего развития ребенка. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 
их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации.  
Стандарт устанавливает требования к личностным результатам, включающим готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 
Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 
 
         3. Стандарт устанавливает требования к предметным результатам, включающим 
освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и 
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 
иностранный язык»  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
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       Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 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 необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
учащихся. Иными словами, в этот блок включены круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
      Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может 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 
учащихся, – 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, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного блока  не 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 результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 
в тексте выделена курсивом.  
      Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
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 тот факт, 
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. Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО 
должны отражать:  
1.Воспитание  российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
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долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Формирование отвественного отношения к учению, готовности  и способности учащихся 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. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. Формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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. Освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
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окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 
7. Формирование 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. Развитие 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, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоциональноценностному 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 личностнозначимой 
ценности). 
9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
10.  Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других 
видов деятельности.   
11. Сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
      Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 
      Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее  ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Межпредметные понятия 
      Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 
      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
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 наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
      В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
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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 определен в ходе разработки ООП ООО 
образовательной организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, 
кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Учащийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Учащийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 
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 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. Учащийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 
сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинноследственный 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. Учащийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научнопопулярный, 
информационный, текст nonfiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Учащийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Учащийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации  
результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Учащийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 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 программноаппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.5. Предметные результаты 
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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 культурноязыковое 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 между языковым, 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 функциональносмысловых типов и жанров. 
1.2.5.1. Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 
диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 
и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 
главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 
и развитие; 
3) использование коммуникативноэстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 
и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 
омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 
состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 
междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 
элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 
слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 
слова в словосочетании, определение его вида; 
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определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 
различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 
сложного предложения; 
определение функциональносмысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе  мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 
способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего  
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 
его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 
значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 
написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
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предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесённости глаголовсказуемых в связном тексте. 
Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 
и междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурносмысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
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структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
 
1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 
являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 понимание литературы как одной из основных культурных ценностей народа 
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 
смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы 
по литературе основной школы:  
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героевперсонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 
кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 
особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
 определять родожанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственнофилософской, социальноисторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (8–9 кл.); 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 
на своем уровне);  
 пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями (в 
каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 
литературнотворческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 
тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5
9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 
Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются несколько основных 
уровней сформированности читательской культуры.  
I уровень определяется наивнореалистическим восприятием литературнохудожественного 
произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 
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действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 
«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 
содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 
письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 
уровня, относятся акцентносмысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 
произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 
алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы 
на них (устные, письменные).  
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 
героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 
места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 
детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры на уровне ООО характеризуется тем, 
что учащийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 
пока отсутствуют. 
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 
и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 
определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 
идеи художественного текста. 
 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших  уровня ООО, относится устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 
поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 
и т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 
автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 
реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
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 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 
него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретиколитературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 
ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции. 
III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 
смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 
какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 
достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 
функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 
и т. п.  
 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 
заглавия); 
 напишите сочинениеинтерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 
«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 
(естественным языком и специфическими художественными средствами).  
 
Выпускник научится 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
 выделять нравственную проблематику сказок,  пословиц,  поговорок, преданий и 
былин  как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о русском национальном характере; 
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 
 пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного 
эпоса художественные приёмы. 
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
 
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок. 
 учитывая жанровородовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
 
 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной. 
• выразительно читать сказки и былины, и т.д  соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 
наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 
вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
 
Выпускник получит возможность научиться 
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 сравнивая сказки, пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в 
них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 
 рассказывать о самостоятельно о прочитанной сказке, 
 сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 
 сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
 сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 
характера; 
 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 исполнять лирические народные песни 
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
 оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 
 создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 
 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 
 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их; 
 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств; 
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа. 
 
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа; 
 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; 
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 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 функциональносмысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 
должны отражать: 
 Родной язык 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использование коммуникативноэстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 
1.2.5.3. Родной язык  (татарский) как государственный язык РТ) 
В говорении: 
1) диалогическая речь: 
умение вести диалоги этикетного характера,  диалограсспрос, диалогпобуждение к 
действию,  диалогобмен мнениями, комбинированные диалоги.  
 Объём диалога: каждый участник диалога должен произнести 68 реплик (5–7 классы),  
810 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 
2) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами 
речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные 
суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную 
комм 
3) уникативную ситуацию.  
 Объем монологического высказывания: 810 фраз (5–7 классы); 1015 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 
В аудировании: 
 дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 
на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
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 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования: до 1,5 мин. 
В чтении:  
умение:  
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение); 
– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 
– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 
сообщения, по внешним признакам (основной странице и т.д.). 
В письме: 
умение: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 1820 слов, включая адрес); 
–  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
– писать личное письмо 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 
чёмлибо). Объём личного письма: 80 слов, включая адрес; 
– составлять короткие рассказы; 
– описывать картины; 
– составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
 
1.2.5.4 Родной язык (мар) 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по родному языку являются: 
 1) представление об основных функциях языка, о роли языка как национального языка 
марийского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официальноделового 
стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
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использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативноэстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
1.2.5.5 Родная(татарская) литература 
Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 
татарской литературе выражается в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, фольклора 
народов России и всего мира; татарской классической и  современной литературы, 
литературных взаимосвязей и взаимовлияний; 
• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового 
анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении 
художественного произведения; 
• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя 
цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями 
разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия); 
• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями 
литератур других народов и этносов самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 
• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; 
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию; 
• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернетресурсы и другие базы данных; 
• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть в 
практической деятельности и повседневной жизни. 
 
1.2.5.6 Родная литература (мар) 
Личностные результаты  должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народа; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивнооценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 Предметные результаты по родной литературе (марийской) выражаются в 
следующем: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора ; литературы 20 

века, 21 века , литературы народов России; 
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
 современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — 
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям марийской  литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств марийского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 
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 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 
 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
 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 владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета. 
 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 
отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 
 
1.2.5.7. Иностранный язык (английский язык) 
Английский язык. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 
вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dis, mis, re, ize/ise;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов or/ er, ist , sion/tion, nce/ence, 
ment, ity , ness, ship, ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter; y, ly, ful , al , ic, ian/an, 
ing; ous, able/ible, less, ive; 
‒ наречия при помощи суффикса ly; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un, im/in; 
‒ числительные при помощи суффиксов teen, ty; th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 
глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 
Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 
could, be able to, must, have to, should); 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 
who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 
… as; either … or; neither … nor; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking; 
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 
look / feel / be happy; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 
Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 
 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.8. Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалограсспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 
д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/план/вопросы; 
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 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.)  
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение  
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать 
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 
устных высказываниях; 
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать структуру слова при наличии: 
а) аффиксации; 
 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа fernsehen, zurückkommen; 
   существительных с суффиксами е, ler, um, ik; 
    прилагательных с суффиксами isch, los; 
б) конверсии: 
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 существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 
в) словосложения: 
 глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
 прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 
 определять по формальным признакам принадлежность незнакомого  слова к 
грамматикосемантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол);  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности,в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и 
др.; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативнозначимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи:  
 безличныепредложения(Es ist warm. Es ist Sommer); 
 предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 
дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 
(IchhangedasBildandieWand); 
 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu; 
 побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 
 все типы вопросительных предложений; 
 предложения с неопределённоличным местоимением man 
(ManschmucktdieStadtvorWeihnachten); 
 предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher 
zu lesen); 
 сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 
 сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in 
Mathe ist); 
 сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine 
Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 
 сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, 
komm zu mir zu Besuch); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 
als, nachdem); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen); 
 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
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 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, ohne 
... zu + Infinitiv); 
 распознавать и употреблять в речи:  
 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
 сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, 
gehen); 
 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов; 
 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 
Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 
 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
 местоименныенаречия(worüber, darüber, womit, damit); 
 возвратныеглаголывосновныхвременныхформахPräsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen); 
 определённый, неопределённый и нулевой артикли, склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 
управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 
 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand, man); 
 Plusquamperfekt при согласовании времён; 
 количественные числительные и порядковые числительные. 
 владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных  глаголов, 
отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 
- по наличию придаточных предложений; 
- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 
 определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 
временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум 
на данном этапе обучения). 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 
правильном порядке их следования; 
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 
глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблятьих в речи; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
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 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
 
Общественно-научные предметы. 
 
Изучение предметной области "Общественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации;понимание основных принципов жизни общества, 
роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 
среды;осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 
 
1.2.5.9. История России. Всеобщая история. 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
и многоконфессиональном мире; 
4) формирование важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 
 

http://vip.1obraz.ru/
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 
роли России в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
 способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 
обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 
(6 класс) 
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Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 
о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 
между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 
1.2.5.10. Обществознание 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 
Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; 

http://base.garant.ru/10103000/


49 
 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 
группы на человека, делать выводы. 
Общество 
Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию моральнонравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
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 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 
отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;  
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов; 
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 
политике из адаптированных источников различного типа. 
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 
 давать характеристику формам государственнотерриториального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 
и средствами. 
Экономика 
Выпускник научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 
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 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социальноэкономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.5.11. География 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 
и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
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оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 
Выпускник научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практикоориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для решения различных учебных и практикоориентированных задач: 
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 
 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико
ориентированных задач; 
 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практикоориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте  реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России и ее отдельных регионов; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 
 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 
и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 
 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  
 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 
 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  
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 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 
территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 
для решения  учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 
среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 
многолетней мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает: 
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; 
 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 
 
Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном 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"  

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 
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оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функциональнографические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
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оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 



60 
 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель  и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами  линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей  таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

1.2.5.12 Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
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 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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

и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
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 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробнолинейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 



68 
 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

1.2.5.13 Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  
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 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
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 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блоксхемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 
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 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 
 формирование целостной научной картины мира; 
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 
межпредметном анализе учебных задач. 
 
1.2.5.14. Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 
основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 
понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
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искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов; 
Выпускник научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 
наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 
используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 
измерений в этом случае не требуется. 
 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
 анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 
 использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
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установленных фактов; 
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомномолекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
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процессах) и ограниченность использования частных законов; 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. 
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение. 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
ДжоуляЛенца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α, β и γизлучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 
 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 
 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 
малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба; 
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
1.2.5.15. Биология 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
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деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
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 научнопопулярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 организмы 
Выпускник научится: 
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 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; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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 
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бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
Человек и его здоровье 
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, приводить доказательства отличий человека от животных; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 
 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 между особенностями строения и функциями клеток и 
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; 
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 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 собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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 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.  
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  
 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; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 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;  
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
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, научнопопулярной литературе, Интернетресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 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); 
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 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.  
 
1.2.5.16. Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 
веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 
их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф; 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомномолекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 
выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
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 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 
реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
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 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 
обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительновосстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 
о характере и продуктах различных химических реакций; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям; 
 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 
в средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 
деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 
 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 
свое отношение художественными средствами; 
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 
 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 
1.2.5.17. Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
2) развитие визуальнопространственного мышления как формы эмоциональноценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности. 
Выпускник научится: 
 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 
декоративные изображения на основе русских образов; 
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни;  
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративноприкладного искусства; 
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 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 
опорой на народные традиции; 
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 
 умело пользоваться языком декоративноприкладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 
 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 
 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 
 различать виды и материалы декоративноприкладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
народов России; 
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов; 
 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 
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 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне; 
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 
и воздушной перспективы; 
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 
перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 
живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 
 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти; 
 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 
и объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников  портретистов и 
определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений  шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетнотематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи; 
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 
и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 
культуры; 
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 
и их наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 
 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою; 
 анализировать художественновыразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века; 
 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 
 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 
материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художникованималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных; 
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
 понимать сочетание различных объемов в здании; 
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно
художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образностилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн
проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурнодизайнерского объекта; 
 приобретать общее представление о традициях ландшафтнопарковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садовопаркового искусства; 
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
 понимать основы краткой истории костюма; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционноконструктивных принципов 
дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемнопространственной композиции в 
формировании букета по принципам икэбаны; 
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурноландшафтных объектов; 
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образноархитектурный 
композиционный замысел; 
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 
Киевская. Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси; 
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
ПокрованаРву; 
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурного пространства; 
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
XVIII века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 
точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительного искусства; 
 понимать специфику изображения в полиграфии; 
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 
др.); 
 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 
определять скульптурные памятники; 
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 
определять их произведения живописи; 
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 
определять произведения пейзажной живописи; 
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 
 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 
видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 
 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 
века и определять памятники монументальной скульптуры; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале; 
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 
искусстве и время их развития в истории культуры; 
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 
Модерн. Авангард. Сюрреализм; 
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира; 
 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 
композицией; 
 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 
Добужинский); 
 различать особенности художественной фотографии; 
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 
 понимать изобразительную природу экранных искусств; 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
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 различать понятия: игровой и документальный фильм; 
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
 понимать основы искусства телевидения; 
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 
 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 
умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 
стилевого единства со сценографией спектакля; 
 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 
 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 
 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей; 
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения; 
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 
создания видео-этюда. 
 
1.2.5.18. Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов; 
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкальнопластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 
и современному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 
Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 
динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненнообразное содержание музыкальных произведений разных 
жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационнообразный анализ музыкального произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 
образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 
культуры народа; 
 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 
частушки, разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 
музыкального творчества; 
 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 
 различать жанры вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, 
камерноинструментальной, симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 
ударных, современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 
народных инструментов, эстрадноджазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
 определять характерные особенности музыкального языка; 
 эмоциональнообразно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 
 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 
различных музыкальных образах; 
 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве различных композиторов;  
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рокмузыки и ее отдельных направлений: рокоперы, рокнролла и 
др.; 
 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 
основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 
изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
меццосопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические; 
 владеть навыками вокальнохорового музицирования; 
 применять навыки вокальнохоровой работы при пении с музыкальным 
сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической 
деятельности; 
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 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 
общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях; 
 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационнокоммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки; 
 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 
 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 
 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 
музыки; 
 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
музыкального искусства; 
 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 
числе с ориентацией на нотную запись; 
 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
 совершенствование умений выполнения учебноисследовательской и проектной 
деятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно
технического прогресса; 
 формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 
 
1.2.5.19. Технология 
Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают: 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 
2) овладение методами учебноисследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 
   При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 
содержания 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 
мерой их технологической чистоты; 
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Выпускник научится: 
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 
предполагающих: 
‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 
проектов, предполагающих: 
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 
материального продукта (после его применения в собственной практике); 
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 
(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 
инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 
‒ разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 
помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 
карты; 
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 
деятельности, 
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 
занятия заданных должностей; 
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере. 
По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 
образом: 
5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 
понятиями; 
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 
быта; 
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
 конструирует модель по заданному прототипу; 
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 
испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 
алгоритму; 
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 
6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностей человека; 
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектирования продукта; 
 читает элементарные чертежи и эскизы; 
 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона / поселения; 
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 
7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 
 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 
 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 
 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 
задачей; 
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 
 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа). 
8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
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 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 
региона проживания; 
 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 
использованием произвольно избранных источников информации); 
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
 создает модель, адекватную практической задаче; 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 
критериям; 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
 планирует продвижение продукта; 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
 проводит оценку и испытание полученного продукта; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистических задач; 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 
средства; 
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования; 
 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами.  
 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 
новые продукты на их основе, 
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
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 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда, 
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности, 
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации,  
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий 
без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта, 
 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией собственной образовательной траектории, 
 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 
 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 
проекта. 
 
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должно обеспечить: 
 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 
 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 
безопасности жизни; 
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 
 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 
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1.2.5.20. Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 
физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 
их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 
последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 
1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
4) 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 и 
терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
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 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 
улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 
воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 
и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
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 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;  
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 
 
1.2.5.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России"  обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

 формирование 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; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 
 Предмет «Основы духовнонравственной культуры народов России» не решает задачи 
подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 
общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 
принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 
представителям разных национальностей и вероисповеданий.  
Исходя из этого главной особенностью данного курса, является представление 
культурообразующего содержания духовнонравственного воспитания. Именно 
культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 
содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 
общества. Идет формирование у школьников представления о вкладе разных религий в 
становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 
подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 
связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и 
пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед 
умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 
сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 
сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 
равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей 
всего курса «Основы духовнонравственной культуры народов России» является обращение 
к личности школьников, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, 
адаптироваться в нем. 
Выпускник  научится: 
 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 
текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя. 
 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 
Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 
духовнонравственными ценностями. 
 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 
 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 
словесный портрет героя. 
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 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей. 
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 
и практических задач. 
 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 
сотрудничества; 
 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции   как основы  
культурной истории  многонационального народа России; 
 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся 
понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 
 осознавать  ценности человеческой жизни. 
 
Выпускник получит возможность  научиться: 
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека. 
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития. 
 Работать с историческими источниками и документами 
 
 Соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 
 Делать осознанный нравственный выбор; 
 Связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 
природы; 
 Обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 
человечества.  
 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должна: 
1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки; 
2) ориентировать образовательную деятельность на духовнонравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 
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3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 
4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 
иное); 
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования 
разного уровня. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включает описание организации и содержания 
государственной итоговой аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметамя и оценки 
проектной деятельности учащихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит основой 
"Положения о внутренней системе оценки качества образования» и других локальных 
нормативных актов  об оценке образовательных достижений учащихся. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются: 
 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга Школы, 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 учащимися ООП ООО школы. 
Объектами оценки являются: 
 знания, генерирующие саморазвитие учащихся; 
 ценностные ориентации учащихся; 
 универсальные учебные действия; 
 социальный опыт учащихся. 
 
Подход к оценке достижения планируемых результатов с позиции управления образованием 
для обеспечения (а не только контроля) качества образования с необходимостью включает в 
себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 
содержательной и критериальной основе. 
       Внешняя оценка   оценка,  которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  
       Внешняя оценка выполняет основные функции: 
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 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 
оценки; 
 обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 
сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 
    Внутренняя оценка  процедуры, организуемые и проводимые самой Школой. 
Полученные данные используются для выработки оперативных решений и лежат в основе 
школьного планирования. 
Ну уровне ООО в соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273ФЗ 
от 29.12.12 предусматривается государственная итоговая аттестация выпускников, поэтому 
внешняя оценка включается в итоговую оценку выпускников 9 классов. Влияние внешней 
оценки на внутреннюю осуществляется и через аттестацию кадров, аккредитацию ОО, 
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 
итоговой оценки выпускников.  
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качества образования 

 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

Аккредитация ОО,  
контроль и надзор 

Аттестация  
педагогов 

Всероссийские  
проверочные работы 

Международные  
исследования 

Независимая общественная  
оценка 

Участие учащихся и педагогов в 

муниципальных, республиканских, 

всероссийских 
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы  реализует системно-деятельностный, 
уровневый, комплексный подходы к оценке образовательных достижений и комплексное 
использование процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и мониторинговых 
исследований состояния и тенденций развития системы образования. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 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 структурой планируемых 
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, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности Школы) строятся на 
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» 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 учащимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности учащихся 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. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
 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 учащихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 
Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО осуществляется через 
мониторинг качества образования. 
          Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 
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свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 
           Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений учащихся и 
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 
 
   Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами Школы, 
посредством которых регулируется процесс реализации системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП ООО являются: 
 Устав Школы; 
 Основная образовательная программа основного общего образования; 
 Положением о системе оценивания учебных достижений учащихся в Школе; 
 Положением о внутренней системе оценки качества образования в Школе; 
 Положением о внутреннем мониторинге качества образования Школы; 
 Положением о внутришкольном контроле в Школе; 
 Положением об индивидуальном учебном плане; 
 Положением о формах обучения в Школе; 
 Положением о проектной деятельности; 
 Положением о портфолио учащегося; 
 Положение об оценке качества общеобразовательной подготовки учащихся 59 
классов; 
 Положение «Об организации прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстерном»; 
Внутренняя оценка качества образования 
     Внутренний мониторинг качества образования – это система сбора, обработки, 
анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 
отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 
качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в 
любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. Целью 
внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, научно 
обоснованное, диагностикопрогностическое отслеживание динамики качества 
образовательных услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления качеством 
образования, обеспечение отдела образования,  органов Школы, осуществляющих 
общественный характер управления, информацией о состоянии и динамике качества 
образования в Школе. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 
и включает в себя административный уровень, уровень школьных методических 
объединений, учителя. 
 
 
 

Мониторинг качества образования 
 

Объекты мониторинга 
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Требования 
к качеству 
процессов 
реализации 
ООП 

 Требования к 
качеству 
результатов 
освоения ООП 

 Требования к 
качеству 
условий 
реализации 
ООП 

 
Образовательная 
деятельность 
учащихся 

 Образовательные 
достижения 
учащихся(метапредметные, 
предметные, личностные) 

 Образовательные 
ресурсы 
(педколлектив, 
финансовое 
обеспечение, МТО, 
методическое 
обеспечение, 
организация питания 
и др.) 

 
 
 

Администрация  Педагог  Психолог  
 

Субъекты мониторинга 
 

Выявление… 
 

успешности  неуспешности 
 

Педагог  Творческая 
группа, 
рабочая 
группа 

 Администрация  Педсовет 

 
Школьное 
метод 
объединение 

 Методический 
совет 
Школы 

 
Группы пользователей результатов мониторинга 
 

 
Обобщение и распространения опыта  Выявление причин 

неуспешности 
  

Коррекция причин неуспешности, принятие 
управленческого решения 

 
 
 
Характеристика системы оценивания планируемых результатов образовательных 
достижений учащихся. 
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Основные 
характеристики 

Виды шкалы Область применения 

Пятибалльная шкала 

Результаты оценки 
фиксируются в 
баллах:  
2, 3 и т. д. 
  

Балл «5» («отлично»): глубокое 
понимание программного материала; 
безошибочный ответ, решение. 
Балл «4» («хорошо»): правильное 
усвоение программного материала; 
отдельные незначительные неточности 
и ошибки. 
Балл «3» («удовлетворительно»): 
усвоение основных положений 
программного материала без 
способности оперировать им на 
конструктивном уровне. 
Балл «2» («неудовлетворительно»): 
плохое, поверхностное освоение 
программного материала 

Текущий контроль 
достижения предметных 
результатов освоения 
ООП, промежуточная 
аттестация и итоговые 
контрольные работы 
 

Стобалльная шкала 

Результаты оценки 
фиксируют в 
суммарных баллах 
относительно 
эталона, 
оцениваемого в 100 
баллов 

Стобалльная шкала аналогична 
пятибалльной с точки зрения учета 
допускаемых ошибок и построения 
логики работы, но позволяет 
детализировать ее специфику. 
Перевод стобалльной шкалы в 
пятибалльную: 
«5» – 90100 баллов; 
«4» – 7089 баллов; 
«3» – 5069 баллов; 
«2» – 50 баллов и ниже 

1.Промежуточная 
аттестация в форме 
комплексной работы на 
межпредметной основе. 
2.Оценка результатов 
внеурочной деятельности. 
3. Оценка конкурсных 
работ. 
4. Портфолио. 

Бинарная шкала 

Результаты оценки 
выражаются в одном 
из двух полярных 
вариантов 

Бинарная шкала «зачет»/«незачет» . 

Оценка результатов 
освоения рабочих 
программ по курсам 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений, курсам 
внеурочной деятельности 

Процентное соотношение 

Подсчитывается 
процент 
выполненных 
заданий от общего 
объема заданий 
(знаками «+/ ») 

Фактическое значение процента 
выполненных заданий устанавливается 
обычным порядком. 
Впоследствии показатель в процентах 
переводится в уровни усвоения: 
90 100 %  высокий уровень освоения 

Различные работы в 
рамках текущего и 
итогового контроля  

http://1obraz.ru/
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70 – 89 %  средний уровень освоения 
50 – 69 %  уровень освоения ниже 
среднего 
меньше 50%  низкий уровень 
освоения. 

Рейтинговая система оценки 

Объекты оценки 
сравниваются между 
собой, после чего 
размещаются в 
итоговом списке в 
определенной 
последовательности 
(как правило, «от 
лучшего – к 
худшему») 

Чтобы применить рейтинговую форму 
оценки, предварительно выбирают вид 
рейтинга: 
 рейтинг по предмету или по ряду 
предметов; 
 рейтинг по предмету общий или 
отдельно по теоретическим вопросам, 
отдельно по решению задач и др. 
рейтинг временной – за некоторый 
промежуток времени (четверть, 
полугодие, год и т. д.) или 
тематический – по отдельным разделам 
(темам). 
Использование рейтингов согласуют с 
педагогомпсихологом в целях не 
нанесения морального вреда учащимся 

Представление 
индивидуальных 
образовательных 
достижений учащихся. 
Мотивация к 
познавательной и 
творческой деятельности 
учащихся 

 
График проведения оценки планируемых результатов образовательных достижений 
учащихся 
 

Планируемые 
результаты 

Стартовый 
(входной) 
контроль 

Текущий 
контроль 
 

Годовой 
контроль 
 

Итоговый 
контроль 
(9 класс) 
 

Личностные Октябрь  
 

Январь Апрель, май  
 

МетапредметныеНоябрь 
 

В течение 
года 

Апрель,май 
(защита групповых и 
индивидуальных 
проектов) 

4 четверть 
(защита 
итогового 
индивидуальног
о проекта) 

Предметные Сентябрь 
 

В течение 
года 

Май 
(промежуточная 
аттестация) 

МайИюнь 
(ГИА) 

 
Описание видов контроля 
 

Виды  контроля  Цель Методы и формы 
оценки 
образовательных 

Фиксирование 
результатов контроля 

http://1obraz.ru/
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результатов 

Стартовый 
(входной) 

Предварительная  
диагностика знаний, 
умений и 
универсальных 
учебных действий,  
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

Диагностические   
работы; 
самоанализ и 
самооценка; 
собеседование 
 

Результаты учащихся 5
го  включаются  в 
портфолио, могут 
выставляться в 
электронный журнал,  
«Журнал учета 
достижений 
планируемых результатов 
учащихся». 

Текущий Контроль предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий по 
результатам урока.  

Самоанализ  и 
самооценка; 
устная или письменная 
критериальная оценка; 
проектные задачи 

Результаты фиксируются 
в рабочих тетрадях 
учащихся и электронном 
журнале.  
 

Промежуточны
й:  
 годовой. 

Контроль предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти 

Тематические  
проверочные 
(контрольные) работы; 
стандартизированные 
письменные и устные 
работы; 
проекты; 
практические работы; 
творческие работы 
(изложения, 
сочинения); 
диктанты, контрольные 
списывания; 
тесты; 
интегрированные 
контрольные работы 
(при наличии 
инструментария) и др. 

Результаты учащихся 59 
классов выставляются в 
электронный журнал,  
«Журнал учета 
достижений 
планируемых результатов 
учащихся». 
 

Итоговый Комплексная  проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных. 

Контрольные работы, 
стандартизированные 
письменные работы; 
комплексные работы на 
межпредметной основе; 
проекты и др. 

Результаты учащихся 59 
классов выставляются в 
электронный журнал,  
«Журнал учета 
достижений 
планируемых результатов 
учащихся», Портфолио 
учащихся, в.т.ч. в карте 
индивидуального учета 
образовательных 
достижений  учащихся. 

 
 
Описание контрольных измерений и контрольно-измерительных материалов 
 
№ УУД / Цели  Процедуры и методы 
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компоненты 
/группы 

 

Л
и

ч
н

ос
тн

ы
е 


Информационно
знаниевый 
компонент; 
мотивационно
ценностный 
компонент; 
операционально
деятельностный 
компонент 

Выявление уровня 
самооценки; 
выявление 
мотивационных 
предпочтений в учебной 
деятельности; 
выявление морального 
содержания  действий и 
ситуаций 

 Диагностические методики; 
уровневые характеристики 
личностного роста; 
карта фиксаций данных 
диагностики личностного роста; 
по коллективу в целом карты для 
определения динамики развития 
отношений к ценностям «Человек. 
Природа.Общество»; 
 оценочные тесты на усвоение 
понятий; 
 опросы; 
 анкетирование; 
кейсы; 
учет единиц портфолио 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Регулятивные,  
познавательные, 
коммуникативны
е УУД  

Выявление уровня 
сформированности УУД и 
освоения планируемых 
результатов ООП ООО 

Специализированные контрольные 
работы; 
 комплексные работы на 
межпредметной основе; 
встроенное педагогическое 
наблюдение; 
экспертная оценка; 
проект 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

 

Результаты 
группы 
«Ученик 
научится» 

Выявление уровня 
сформированности 
планируемых результатов 
по  отдельным учебным  
предметам 

Все виды контрольных и 
диагностических работ. 

Результаты 
группы 
«Ученик получит 
возможность 
научиться» 

 
Формы контроля планируемых результатов образовательных достижений учащихся 
 
Виды контроля Урочная  деятельность Внеурочная  деятельность 
Стартовый   устный опрос, 

 самостоятельная работа, 
 диктанты, 
 контрольное списывание, 
 тестовые задания и др. 

 наблюдение, 
 анкетирование 
тестирование 
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Текущий   устный опрос, 
 самостоятельная работа, 
 диктанты, 
 контрольное списывание, 
 тестовые задания, 
 изложение и др. 

  

Промежуточный  практические работы, 
 проверочные работы, 
 контрольные работы и др. 

 участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях; 
 проект; 
  творческий отчет и др 

Итоговый   диагностическая  контрольная 
работа, 
 диктанты, 
 изложение и др. 

портфолио; 
проект; 
 индивидуальная карта учета  
образовательных достижений  
учащегося. 

 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
Особенности оценки личностных результатов 
 
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) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Личностный результат включает в себя следующие компоненты: 
 информационнознаниевый (оценочные тесты на усвоение понятий, опросы); 
 мотивационноценностный (анкетирование, кейсы); 
 операциональнодеятельностный (учет единиц портфолио). 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно
образовательной деятельности Школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 
на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 
в: 
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 
общественнополезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностносмысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 
классным руководителем  преимущественно 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 образовательной 
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152
ФЗ «О персональных данных». 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и 
моральные нормы (ценностное  отношение  к  приоритетным  ценностям  Человек.  Природа. 
Общество), опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации Школы) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных».  
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 
Достижения  личностных результатов  обеспечивается за счет  всех компонентов  
образовательного  процесса:  учебных предметов представленных  в инвариантной  части  
базисного учебного плана;  вариативной части  основной  образовательной  программы,  а  
также программ внеурочной деятельности и дополнительного  образования,  реализуемых  
семьей  и школой.  
Методики оценки сформированности отдельных личностных результатов: 
 5  6 классы. Соблюдение норм и правил поведения,  принятых в Школе (опросник 
совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год 
 7 класс . Прилежание и ответственность за результаты обучения (опросник совета 
старшеклассников) , не менее 1 раза в год 
 89 класс. Участие в общественной жизни Школы и ближайшего социального 
окружения, общественнополезной деятельности (опросник совета старшеклассников) , не 
менее 1 раза в год 
 9 класс Прилежание и ответственность за результаты обучения (опросник совета 
старшеклассников) , не менее 1 раза в год. 
 
Особенности оценки метапредметных результатов 
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 
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метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Основные процедуры и методы оценки метапредметных результатов:  
 специализированные контрольные работы; 
 комплексные работы; 
 встроенное педагогическое наблюдение; 
 экспертная оценка. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 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, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки:  
 читательской грамотности служит комплексная работа на межпредметной основе; 
 ИКТкомпетентности – 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 дватри года. 
Обучение  учащихся проектной деяльности осуществляется через систему урочной, 
внеурочной  и воспитательной деятельности Школы . 
В 59 классах выполняются групповые или индивидуальные проектные, исследовательские 
работы по выбору учащихся.   
Учебные предметы для выполнения  проектных работ по годам обучения устанавливаются  
учебным  планом  на учебный год  методическим советом и принимаются решением 
педагогического совета. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся 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 (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, 
художественнотворческую, иную). 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 
о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 
особенностями Школы.  
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 организованной деятельности 
комиссии Школы или на школьной конференции.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 
отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной деятельности 
       Оценивание проекта проводится на основании критериев, прошедших процедуру 
стандартизации. Под стандартизацией понимается процесс обсуждения критериев с целью 
общего понимания их смысла всеми педагогами, учащимися и родителями. 
    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается  по 
следующим критериям: 
Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 
отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
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выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 
являются основной задачей оценочной деятельности. 
 Содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-
тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
 
 
 
 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне;  
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта;  
3) даны ответы на вопросы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 
себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 
дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника Школы  на избранное им 
направление профильного образования. 
В МБОУ «Мари Булярская ООШ» осуществляются мониторинговые исследования 
сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, данные 
которых являются основанием для оперативной коррекции образовательного процесса. В 
качестве диагностического инструментария используются такие методы, как 
педагогическое наблюдение с заполнением индивидуальных оценочных листов, 
осуществляемое на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации 
проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1) 
 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 
внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 
программе (рабочих программах), которая утверждается педагогическим советом Школы и 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
 Описание  включает: 
 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; 
 график контрольных мероприятий. 
 

Нормы оценок по предметам на уровне основного общего образования 

Критерии и нормы оценивания по русскому языку: 
Формы контроля: 
• Устный ответ 
• Контрольный словарный 
диктант • Контрольный диктант 
•  Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного 
задания)  
• Сочинение 
• Изложение 
• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного 
характера) • Тестирование 
• Диагностическая 
работа Критерии 
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оценивания: 
Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний 
учащихся по русскому языку, родному языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 
оценке ответа ученика надо 
руководствоваться следующими критериями, учитывать:  
1) полноту и правильность ответа, 
2) степень осознанности, понимания изученного,  
3) языковое оформление ответа. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный 
материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 
понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает
 ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
«5», но допускает 1 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 
протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 
Контрольный словарный диктант: 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 
2 ошибки. 
Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 34 ошибки. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Контрольный диктант: 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 
должны отвечать нормам современного литературного 
языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем 
диктанта устанавливается: для класса VI  100110 словУП  110120, VIII  120150, IX  
150170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 
слова). До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для 



128 
 

предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 
2) на правила, которые не включены в школьную программу; 
3) на еще не изученные правила; 
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа; 
5) в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 
дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать 
характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 
негрубые считаются за одну. 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 
одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на 
одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 
(в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 
слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 
резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 
одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 
на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 
трех и более исправлений. 
Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при 
наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Повышенный уровень (Отметка «4»)выставляется при наличии в диктанте 2 
орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 
Базовый уровень (Отметка «3»)выставляется за диктант, в котором допущены 4 
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 
ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4»  2 
орфографические ошибки, для оценки «3»  4 орфографические ошибки, для оценки «2»  
7 орфографических ошибок. 
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При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 
Комплексная контрольная работа 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все 
задания верно. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не 
менее 70% заданий. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не 
менее половины заданий. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше 
половины заданий. 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
 выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 
оценки за диктант. 
Сочинение и изложение: 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и после
(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 
соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 
критериям:  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала;  
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 
  число языковых ошибок и стилистических недочетов. 
 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником ошибок. 
При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позиоляет повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 
Если объем сочинения в полторадва раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 
для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 
при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 232, 223; «3» ставится при соотношениях: 644, 464, 446. При 
выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 
На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в 
разделе «Оценка диктантов». 
Обучающие работы 
Критерии оценивания обучающих работ: 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.При 
оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для 
данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая 
работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 
проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
 Самостоятельные работы, выполненные
 без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам 
для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5»)  выполнено 90100% заданий теста 
Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 7089% заданий  
Базовый уровень (Отметка «3»)  выполнено 5069% заданий теста 
Низкий уровень (Отметка «2»  выполнено менее 50% заданий теста 
Возможно оценивание согласно критериям, предложенном в том или ином тесте 
 
Критерии и нормы оценивания по литературе: 
Формами контроля освоения программного материала по литературе  являются: 
Устные:  

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. 
Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и 
изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о 
главных героях) 

 сообщение 
 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 
 проект 
 презентация 
 создание иллюстраций, их презентация и защита 
 выразительное чтение наизусть 
 инсценирование  
 дифференцированный зачёт 

Письменные: 
 сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика 

героя, отзыв и др.) 
 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения)  
 составление таблиц 
 диагностическая тестовая работа 
 контрольная работа 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 
героя, отзыв  т.д.): 
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Отметка «5»: оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 
свободное владение монологической литературной речью. 
Отметка «4»: оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико
литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 
монологической литературной речью. 
Однако допускается однадве неточности в ответе. 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейнохудожественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 
подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 
уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 
Отметка «2»: оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретиколитературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка. 
Сообщение 
Отметка «5»  сообщение, соответствующее критериям: 
Соответствие содержания заявленной теме. 
Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 
Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 
Свободное владение монологической литературной речью. 
Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 
Отметка «4»  сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 12 ошибки, которые сам же исправляет, и 12 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений темы сообщения, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого, не владеет монологической речью. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 
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Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) 
Отметка «5» ставится, если 

 содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
 фактические ошибки отсутствуют; 
 содержание излагается последовательно; 
 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
 достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Отметка «4» ставится, если 
 содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются 

незначительные отклонения от темы); 
 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3» ставится, если 
 в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 
 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 
 допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 
 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Отметка «2» ставится, если 
 работа не соответствует теме и заданию или работа не предосталена; 
 допущено много фактических неточностей; 
 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 
 крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
 нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть 
     Критерии выразительного чтения Баллы 
правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 
правильный выбор темпа 1 
соблюдение нужной интонации 1 
безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень  5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень  34 балла (не соблюдены 12 требования); 
«3» базовый уровень  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень  менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 
Создание иллюстраций, их презентация и защита 
Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 
Соответствие рисунка содержанию произведения 1 
Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям  
без предварительного прочтения 

1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 
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Качество презентации и защиты иллюстрации 1 
«5» высокий уровень  5 баллов (выполнены правильно все критерии)  

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 12 критерия) 

«3» базовый уровень  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень  менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем 
требованиям 

 

 Инсценирование 
Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 
Выбор костюмов 1 
Музыкальное сопровождение. 1 
Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень  5 баллов (выполнены правильно все требования); 
«4» повышенный уровень  34 балла (не соблюдены 12 требования); 
«3» базовый уровень  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 
«2» низкий уровень  менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 
Составление таблиц 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 
Полнота раскрытия материала 1 
Наличие вывода 1 
Эстетичность оформления 1 
Самостоятельность выполнения задания. 1 
«5» высокий уровень  5 баллов (выполнены правильно все требования);  
«4» повышенный уровень  34 балла (не соблюдены 12 требования); 
 «3» базовый уровень  2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);  
«2» низкий уровень  менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 
требованиям). 

 

Сочинение: 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе  1 1,5 тетрадные страницы, в 6 
классе 1,52, в 7 классе – 22,5, в 8 классе  2,53, в 9 классе – 34, в 1011 классах – 46 
страниц (300350 слов). Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая 
ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 
полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 
героев, исходя из идейнотематического содержания произведения, доказательность 
основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 
темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 
сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, 
логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение 
пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 
учащихся по русскому языку». 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 
раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 
материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 
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материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 
последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 
стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 
содержании, одиндва речевых недочета. 
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 
раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 
источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 
также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 
содержанию. Допускаются дветри неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более трехчетырех речевых недочетов. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 
раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 
на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 
материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 
излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 
выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется 
не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 
соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 
из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 
положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 
материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием 
грубых речевых ошибок.  
Диагностическая тестовая работа: 
Отметка «5»  – выполнено 90100% заданий теста 
Отметка «4» – выполнено 7089% заданий теста 
Отметка «3» – выполнено 5069% заданий теста 
Отметка «2» – выполнено менее 50% заданий теста 
Контрольная работа 
(состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов): 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 
части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 
последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 
стилистически соответствующий содержанию. 
Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий 
тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 
раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 
делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 
написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 
содержанию. Допускаются дветри неточности в содержании, незначительные отклонения от 
темы, а также не более трехчетырех речевых недочетов. 
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65% 90% заданий 
тестовой части. 
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 
тестовой части. 

Критерии оценивания проекта 
Критерий Показатель Оценка 

(«5», «4», 
«3», «2») 
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Самостоятельное 
приобретение знаний 
и решение проблем 
(оценка 
сформированности 
познавательных 
учебных действий) 

умение поставить проблему и выбрать адекватные 
способы её решения 

 

поиск и обработка информации  
формулировка выводов и/или обоснование и 
реализация/апробация принятого решения; 
владение логическими операциями, навыками 
критического мышления. 

 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. 

 

                                                   Общая оценка по критерию   
Знание предмета 
(сформированность 
предметных знаний и 
способов действий) 
 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся 
знания (в т.ч. владение научной терминологией) и 
способы действий. 

 

Сформированность 
регулятивных 
действий 
 

умение самостоятельно определять тему, 
планировать этапы работы   

 

умение управлять своей познавательной 
деятельностью во времени (проявление 
самооценки, коррекции  и самоконтроля) 

 

умение использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

 

                                                   Общая оценка по критерию  
Коммуникация Навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки 
 

Структурирование текста/ сообщения, 
преобразование информации 

 

 Умение представить свою работу, выразить свои 
мысли и выводы. 

 

Владение ПК, подготовка презентации  
Умение ответить на вопросы  
Оригинальность работы  
Навыки грамотного использования сети Интернет.  

                                                Общая оценка по критерию  
                                                   Итоговая оценка за проект  
Уровень выполнения проекта (базовый, повышенный)  
 

Критерии и нормы оценивания по родному (татарскому) языку, 
 родной (татарской) литературе: 

Телдән җавап бирү күнекмәләрен тикшерү эшләренең күләме: 
№ Эш төрләре Сыйныф 

5 6 7 8 9 

1. Тыңлап аңлау  (минутларда) 1 1 1 1,5 1,5 

2. Диалогик сөйләм (репликалар саны) 7 8 9 10 10 

3. Монологик сөйләм (фразалар саны) 8 9 10 12 12 

Диалогик сөйләмне бәяләү 
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Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, әйтелеше һәм 
грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлекле һәм тулы диалогик сөйләм 
төзегәндә, «5»ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, әмма 
репликаларның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 2—3 хата 
җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә, «4»ле куела. 

Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның әйтелешендә 
һәм сүзләрнең грамматик формаларында 46 хата җибәреп, эчтәлеген бозып диалогик 
сөйләм төзегәндә, «3»ле куела. 

Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча диалог төзи алмаганда, «2»ле куела. 
Монологик сөйләмне бәяләү 
Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча әйтелеше, грамматик төзелеше ягыннан 

дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы, эзлекле  монологик сөйләм өчен «5»ле куела. 
Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелгән, әмма аерым 

сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формаларында яки җөмлә төзелешендә 2—3 хаталы 
монологик сөйләм өчен «4»ле куела. 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелмәгән, сүзләрнең 
әйтелешендә, җөмлә төзелешендә 4—7 хаталы монологик сөйләм өчен «3»ле куела. 

Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог төзи алмаганда, «2»ле куела. 
Укуны бәяләү 
Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп  

укыганда, «5»ле куела. 
Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп укыганда, 

әмма 2—3 орфоэпик хата булганда, «4»ле куела. 
Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген өлешчә аңлап укыганда, 4—6 тупас орфоэпик хата 

булганда, «3»ле куела. 
Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген бөтенләй аңламыйча, орфоэпик кагыйдәләрне 

бозып укыганда, «2»ле куела. 
Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү 
Укучыларның тел һәм сөйләм материалын үзләштерү дәрәҗәсен тикшерү өчен, татар 

теле дәресләрендә төрле язма эшләр үткәрелә. 
Язма эшләрне тикшергәндә, укытучы аларның эчтәлеген бәяли, укучыларның 

орфографик һәм пунктуацион хаталарын төзәтә. Күп эшләрдә бер үк төрле хата кабатланса, 
укытучы бу материалны тагын бер тапкыр аңлатырга  тиеш. Әгәр хаталар индивидуаль 
характерда булса, укучылар белән шәхси эш алып барырга кирәк. Сүз берничә урында 
дөрес, ә аерым бер урында хаталы язылган икән, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата 
берничә сүздә кабатланса, бу бер ялгыш дип исәпләнә. 

Сүзлек диктанты һәм аны бәяләү 
Сыйныфлар Сүзләр 

V 12—15 сүз 

VI 15—17 сүз 
VI 18—20 сүз 
VIII 22—25 сүз 
IX 25—28 сүз 
X 28—33 сүз 
XI 33—35 сүз 
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела. 
Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле 

куела. 
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле 

куела. 
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Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле 
куела. 
Язма сөйләмне тикшерү һәм бәяләү 
80%  100%  «5»ле 
50%  79%  «4»ле 
33%  49%  «3»ле 
0%  32%  «2»ле 
 

Критерии и нормы оценивания по иностранному языку: 
Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ «Мари 

Булярская ООШ» по иностранному языку являются: 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание аутентичного 

(59 классы) текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 
быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой обучающийся читает на родном 
языке. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 
адаптированного аутентичного (59 классы) текста, может выделить основную мысль, 
определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 
затрудняется в понимании  некоторых незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 
фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 
Отметка «5» ставится обучающемуся, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научнопопулярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 
на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст обучающийсяом не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/2 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся практически не 
ориентируется в тексте. 

Аудирование: 
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Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной обучающемуся информации. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 
иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 1/2 текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся понял менее 1/2 текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 
задачу. 

Говорение: 
Монологическая форма 
Отметка «5». Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 
единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 
отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 1215 фраз (5  9 классы). 

Отметка «4». Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Обучающийся допускает отдельные лексические или 
грамматические несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 
Речь понятна, обучающийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не 
менее 1215 фраз (5  9классы). 

Отметка «3». Обучающийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 
не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, обучающийся в основном соблюдает 
правильную интонацию. Объём высказывания –менее 10 фраз (5  9 классы). 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 
Отметка «5». Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 
менее 7 – 9 реплик (5 – 9 классы) с каждой стороны. 

Отметка «4». Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Обучающийся в целом демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексикограмматические ошибки, не 
препятствующие пониманию. 
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Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 7 – 9 реплик (5 – 9 классы) с каждой 
стороны. 

Отметка «3». Обучающийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако обучающийся не стремится поддерживать беседу, в 
основном преобладают односложные ответные реплики. Используемые лексические 
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 
встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 
грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 6 реплик (5 – 9 классы) с каждой 
стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеет строить 
диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 
которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе): 
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 
большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексикограмматические погрешности не 
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 
связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 
достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 
работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены 
логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 
Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 
понимание текста. Имеются орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие 
понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 
соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя количества допущенных ошибок: 
Виды работ  Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные 
работы 

6 и более 
ошибок 

4  5 
ошибок 

2 – 3 
ошибки 

допускается 
1незначначительная 
ошибка 
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Самостоятельные 
работы, словарные 
диктанты 

5 и более 
ошибок 
 

3 – 4 
ошибки 
 

2 ошибки допускается 1 
незначительная 
погрешность 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 
оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне,соблюдение норм вежливости). 

2. Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение 
основных правил расстановки запятых). 

Открытка (3040 слов) 
Личное письмо (58 класс (5070 слов), 911класс (100 – 110 слов)) 
Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 
 

Отметка Содержание Организация 
текста 

Лексическое 
оформление 
речи 

Грамматическое 
оформление речи 

Орфография 
и пунктуация 

«5» Задание 
выполнено 
полностью: 
содержание 
отражает все 
аспекты, 
указанные в 
задании; 
стилевое 
оформление 
речи выбрано 
правильно с 
учетом цели 
высказывания и 
адресата; 
соблюдены 
принятые в 
языке нормы 
вежливости 

Высказывание 
логично: средства 
логической связи 
использованы 
правильно; текст 
разделен на 
абзацы; 
оформление 
текста 
соответствует 
нормам, 
принятым в 
стране изучаемого 
языка. 

Используемы
й словарный 
запас 
соответствует 
поставленной 
задаче; 
практически 
нет 
нарушений в 
использовани
и лексики 

Используются 
грамматические 
структуры в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
Практически 
отсутствуют 
ошибки. 

Высказывани
е логично; 
средства 
логической 
связи 
использованы 
правильно; 
текст 
разделен на 
абзацы; 
оформление 
текста 
соответствует 
нормам 
принятым в 
стране 
изучаемого 
языка. 
Используемы
е лексические 
и 
грамматическ
ие структуры 
соответствую
т 
поставленной 
коммуникати
вной задаче. 
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Лексические, 
грамматическ
ие и 
орфографиче
ские ошибки 
отсутствуют 

«4» Задание 
выполнено: 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании 
раскрыты не 
полностью; 
имеются 
отдельные 
нарушения 
стилевого 
оформления 
речи; в 
основном 
соблюдены 
принятые в 
 языке нормы 
вежливости. 

Высказывание в 
основном 
логично; имеются 
отдельные 
недостатки при 
использовании 
средств 
логической связи; 
 имеются 
отдельные 
недостатки при 
делении текста на 
абзацы;  имеются 
отдельные 
нарушения в 
оформлении 
текста. 
 
 

Используемый 
словарный запас 
соответствует 
поставленной 
задаче, однако 
встречаются 
отдельные 
неточности в 
употреблении 
слов, либо 
словарный запас 
ограничен, но 
лексика 
использована 
правильно. 

Имеется ряд 
грамматическ
их ошибок, 
не 
затрудняющи
х понимание 
текста. 

Орфографиче
ские ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Текст 
разделен на 
предложения 
с правильным 
пунктуацион
ным 
оформлением
. 

«3» Задание 
выполнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не все 
аспекты, 
указанные в 
задании; 
нарушение 
стилевого 
оформления 
речи 
встречаются 
достаточно 
часто; в 
основном не 
 соблюдены 
принятые в 
 языке нормы 
вежливости. 

Высказывание не 
всегда логично; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
использовании 
средств 
логической связи, 
их выбор 
ограничен; 
деление текста на 
абзацы 
отсутствует; 
имеются 
многочисленные 
ошибки в 
оформлении 
текста. 

Использован 
неоправданно 
ограниченный 
словарный 
запас; часто 
встречаются 
нарушения в 
использовании 
лексики, 
некоторые из 
них могут 
затруднять 
понимание 
текста. 

Либо часто 
встречаются 
ошибки 
элементарног
о уровня, 
либо ошибки 
немногочисле
нны, но 
затрудняют 
понимание 
текста 

Имеется ряд 
орфографиче
ских и/или 
пунктуацион
ных ошибок, 
которые не 
значительно 
затрудняют 
понимание 
текста. 

«2» Задание не 
выполнено: 
содержание не 
отражает те 
аспекты, 
которые 
указаны в 
задании, или не 
соответствуют 
требуемому 
объему. 

Отсутствует 
логика в 
построении 
высказывания; 
текст не 
оформлен. 

Крайне 
ограниченный 
словарный запас 
не позволяет 
выполнить 
поставленную 
задачу. 

Грамматичес
кие правила 
не 
соблюдаются 

Правила 
орфографии и 
пунктуации 
не 
соблюдаются. 
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Выполнение заданий по лексике и грамматике. 
Выполнение заданий в тестовой форме.  
процент выполненных задач оценка 

100  90 % работы «5» 

89  70 % работы «4» 

69  50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

процент выполненных задач оценка 

100  90 % работы «5» 

89  70 % работы «4» 

69  50 % работы «3» 
менее 50 % «2» 

 
Критерии и нормы оценивания по математике, алгебре, геометрии 
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено 
четыре уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными  действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить: 
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня 
(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета, об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня.  
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету.  
Формами контроля освоения программного материала обучающимися Школы по математике 
являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 
математический диктант, диагностическая тестовая работа, зачет, дифференцированный 
зачёт. 
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Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 
работа, текущая письменная работа) по математике в 59  классах: 
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
установленными образовательной программой. 
По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; 
в) из задач и примеров. 
Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 
уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа 
ошибок и недочётов и качества оформления работы. 
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 
За орфографические ошибки, допущенные обучающимися, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка.  
При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 
недочёты.  
Грубыми в 5 9 классах считаются ошибки, показывающие, что обучающийся не усвоил 
вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами основного общего образования к 
числу обязательных для усвоения всеми обучающимися. 
Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 
аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 
усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 
пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. 
п. 
Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 
вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 
отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 
отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 
например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных 
чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск 
чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные 
при переписывании и т. п. 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 
преобразований (проверочной работы, контрольной работы, самостоятельной работы): 
Высокий уровень (отметка «5») ставитсяв следующих случаях: 
а) за правильно выполненную письменную работу, при наличии не более 1 негрубой ошибки 
или 2 недочетов т. е. б) если решение всех примеров верное; в) если все действия и 
преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется; г) 
если верно выполнено более 90%  объёма всей работы (при оценке работ, состоящих из 
заданий базового уровня и повышенных заданий). 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится в следующих случаях 
а) если выполнена в основном правильно, но допущена одна  ошибка и одиндва недочёта; 
б) если верно выполнено более 70%  объёма всей работы(при оценке работ, состоящих из 
заданий базового уровня и повышенных заданий). 
Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
б) при наличии одной грубой ошибки и одногодвух недочётов; 
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) 
ошибок; 
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 
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д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 
е) если верно выполнено более половины объёма всей работы(при оценке работ, 
состоящих из заданий базового уровня и повышенных заданий).  . 
Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 
которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 
менее половины всей работы. 
Примечание. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одногодвух 
недочётов, если обучающийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 
хорошем математическом развитии. 
Оценка письменной работы по решению текстовых задач (проверочной работы, контрольной 
работы, самостоятельной работы): 
Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 
решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 
задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 
формулировки; в задаче, 
решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 
расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 
сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется); 
если верно выполнено более 90%  объёма всей работы 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе 
решения задачи допущена одна грубая ошибка или дватри недочёта; 
если верно выполнено более 70%  объёма всей работы 
Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) 
допущена одна грубая ошибка и одной негрубой и одного недочета; б) допущена одна грубая 
ошибка и не более двухтрех недочётов; в) допущены тричетыре негрубые ошибки при 
отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д) при 
отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов; е) если верно выполнено более 
половины объёма всей работы. 
Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 
Примечания. 
Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 
обучающийся дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем 
математическом развитии. 
Положительная отметка «3» может быть выставлена обучающемуся, выполнившему работу 
не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 
Оценка комбинированных письменных работ по математике (проверочной работы, 
контрольной работы, самостоятельной работы): 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 
примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 
работы в целом; 
б)  если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 
«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 
учитывается значение каждой из частей работы; 
в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы 
оценена баллом «5», другая баллом 3,но в этом случае учитель может оценить такую работу 
в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 



145 
 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю 
работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 
при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 
наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
Оценка текущих письменных работ: 
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 
учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 
применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 
контрольные работы. 
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 
изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, 
чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 
безукоризненно выполненные работы. 
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 
руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 
оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 
случае оценивается баллом «5». 
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 
характера. 
Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов от 90 до 100%. Повышенный уровень 
(оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 
верных ответов от 50до 69%.  
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценивания  устного ответа: 
Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если обучающийся последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; 
показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач; 
рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если обучающийся показывает знание 
всего изученного учебного материала; дает в основном правильный 
ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 
приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 
исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 
соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
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Базовый уровень (отметка «3), выставляется, если обучающийся демонстрирует усвоение 
основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению учебного материала; 
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 
образцу; 
допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 
учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 
содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 
использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 
Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если обучающийся не раскрыл основное 
содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 
не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учащихся и учителя. 
Зачет  проводится путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная 
работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что обучающийся 
обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % 
правильных ответов. 
 
Критерии и нормы оценивания по информатике и ИКТ 
Контроль усвоения материала осуществляется путем проведения устного/письменного 
опроса, самостоятельных работ по теоретическому курсу, письменных контрольных работ, 
диагностических тестовых работ, практических работ на компьютере, разработки и защиты 
проектов и презентаций.  
Критерии оценок устного ответа:  
 отметка «5» выставляется, если обучающийся: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя специализированную терминологию и символику;  
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
 отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа;  
 допущены одиндва недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя;  
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.  
 отметка «3» выставляется, если:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блоксхем и выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя;  
 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме,  
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  
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 оценка «2» выставляется, если:  
 не раскрыто основное содержание учебного материала;  
 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 
учебного материала или  обучающийся не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу.  
Критерии оценки самостоятельной работы по теоретическому курсу:  
Отметка "5" ставится в следующем случае:  
 работа выполнена полностью;  
 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 
логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 
ситуации;  
Отметка "4" ставится в следующем случае:  
 работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней 
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но 
не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения.  
 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  
 обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.  
Отметка "3" ставится в следующем случае:  
 работа выполнена в основном верно, но допущены существенные неточности; пропущены 
промежуточные расчеты.  
 обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 
усвоения понятий и закономерностей;  
 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 
количественных задач, требующих преобразования формул.  
Отметка "2" ставится в следующем случае:  
 работа в основном не выполнена;  
 обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи 
или работа полностью не выполнена.  
Критерии оценки практической работы на компьютере  
Оценка «5» ставится, если:  
 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;  
 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 
результата работы;  
 Оценка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 
навыками работы с компьютера в рамках поставленной задачи;  
 правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%), допущено не более трех ошибок;  
 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 
поставленной задачи.  
Оценка «3» ставится, если:  
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 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся владеет 
основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной 
задачи.  
Оценка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно или работа показала полное отсутствие у 
обучающийсяа обязательных знаний и навыков практической работы на компьютере по 
проверяемой теме.  
Диагностическая тестовая работа оценивается следующим образом:  
«5»  90100% правильных ответов на вопросы;  
«4»  7089% правильных ответов на вопросы;  
«3»  5069% правильных ответов на вопросы;  
«2»  менее 50 % правильных ответов на вопросы.  
Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2.или не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двухтрех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырехпяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3»; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
3. не приступал к выполнению работы; 
 
Критерии и нормы оценивания по основам духовно-нравственной культуры народов 
России 
Учебные достижения обучающихся в рамках освоения курса «Основы духовнонравственной 
культуры народов России» оцениваются качественно с выявлением уровня усвоения 
программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный уровень, базовый уровень, 
низкий уровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2» и фиксируются учителем в листе 
индивидуальных достижений. Формами контроля освоения программного материала 
обучающимися по курсу «Основы духовнонравственной культуры народов России» 
являются устный ответ (ответ на вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный 
вопрос, диагностическая тестовая работа, проект, презентация, зачёт. 
Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень (соответствует оценке «5»): число верных ответов от 90 до 100%. 
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%.  
Базовый уровень (соответствует оценке «3»): число верных ответов от 50до 69%.   
Низкий уровень (соответствует оценке «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценивания  устного ответа: 
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Высокий уровень (соответствует отметке «5»): обучающийся последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание 
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 
устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
новых, ранее не встречавшихся задач; рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ;  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Повышенный уровень (соответствует отметке «4»):  обучающийся показывает знание всего 
изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал 
излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 
анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные правила культуры 
устной  и письменной речи;  
Базовый уровень (соответствует отметке «3»):  обучающийся демонстрирует усвоение 
основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на 
вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании 
терминологии учебного предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных 
знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; дает неполные ответы на 
вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо 
связанного с заданным вопросом; 
 Низкий уровень (соответствует отметке «2»):  обучающийся не раскрыл основное 
содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять 
имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе 
более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи обучающийсяов 
и учителя, не даёт ответа. 
Нормы оценивания   письменного ответа на проблемный вопрос: 
Содержание письменного ответа на проблемный вопрос  оценивается по следующим 
критериям:  
 соответствие работы теме и основной мысли;  
 полнота раскрытия тема;  
 правильность фактического материала; 
  последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления учитываются: 
  разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
 стилевое единство и выразительность речи;  
 число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
Высокий уровень (соответствует отметке «5»):  содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 12 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 
Повышенный уровень (соответствует отметке «4»):  содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 
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фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В 
работе допускается не более 2х недочетов в содержании, не более 34 речевых недочетов, не 
более 2х грамматических ошибок. 
Базовый уровень (соответствует отметке «3»):   в работе допущены существенные 
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 
допускается не более 4х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 
ошибки. 
Низкий уровень (соответствует отметке «2»):   работа не соответствует теме; допущено 
много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 
отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 
Самостоятельные и контрольные работы 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов от 90 до 100%.  
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. 
 Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов от 50до 69%.  
 
Критерии и нормы оценивания по истории и обществознанию 
Формами контроля освоения программного материала обучающимися по истории, 
обществознанию являются ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа 
с картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная 
работа по темам, итоговый контроль за год, проект. 
Формы оценивания результатов: 
Критерии оценивания устного ответа 
Высокий уровень  «5»  за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 
безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 
нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 
ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 
Повышенный уровень  «4»  при наличии неполноты ответа или одной  двух 
несущественных неточностей. 
Базовый уровень  «3»  за знание основных положений темы при значительной неполноте 
знаний, одной  двух ошибок 
Низкий уровень  «2»  за незнание большей части материала темы или 
основных ее вопросов 
Критерии оценивания письменного ответа 
Высокий уровень  «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 
и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Повышенный уровень  «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты. 
Базовый уровень  «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 
жизни или личный социальный опыт. 
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Низкий уровень  «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 
проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  
Высокий уровень Отметка «5» 
Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 
время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 
качественно, творчески и эстетично.  
Повышенный уровень  Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 
Базовый уровень  Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 23 ошибки в 
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
Низкий уровень  Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно обучающимся, при выполнении 
допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 
Критерии оценивания сообщения  
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 
Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 
теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 3 
балла 
Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 
выражено ли свое отношение 3 балла 
Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 
использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 
правильность и чистота речи, владение, биологической  терминологией 3 балла  
Итого: 
12 баллов  отметка «5»  высокий уровень; 9  11 баллов  отметка «4» повышенный 
уровень; 5  8 баллов  отметка «3»  базовый уровень 
Оценка умений работать с картой 
Высокий уровень  отметка «5»  правильный, полный отбор источников знаний, 
рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности.  
Повышенный уровень  отметка «4»  правильный и полный отбор источников знаний, 
допускаются неточности в использовании карт. 
 Базовый уровень  отметка «3»  правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов.  
Низкий уровень  отметка «2»  неумение отбирать и использовать основные источники 
знаний 
Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов от 90 до 100%. Повышенный уровень 
(отметка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка «3»): число 
верных ответов от 50до 69%.  
Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов от 90 до 100%.  
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. 
 Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов от 50до 69%.  
 
Критерии и нормы оценивания по географии 
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Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ 
на карте, презентации, проект, диагностическая тестовая работа, контрольная работа 
Критерии оценки устного ответа. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 
и графиками, сопутствующими 
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; В основном правильно даны определения понятий и использованы 
научные термины; 
Ответ самостоятельный; 
Наличие неточностей в изложении географического материала; Определения понятий 
неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
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Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 
 Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте; 
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
однудве грубые ошибки. 
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
Скудны географические представления, преобладают формалистические 
знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает 
географические связи. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Критерии оценки практических работ 
 Отметка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающийся работал полностью самостоятельно: подобрал 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые 
для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  
Отметка "4" 
Практическая работа выполнена обучающимся в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 
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Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся с помощью учителя. 
Обучающийся показал знания теоретического материала, но испытал затруднения при 
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 
инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленным к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений.  
Работа с картой, в том числе контурной картой и другими источниками географических 
знаний 
Отметка «5»  правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. 
Отметка «4»  правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3»  правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2»  неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов или полное 
неумение использовать карту и источники знаний. 
Самостоятельные, проверочные и контрольные работы 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов от 90 до 100%.  
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. 
 Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов от 50до 69%.  
Нормы оценивания диагностической тестовой работы: 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов от 90 до 100%. Повышенный уровень 
(оценка «4»): число верных ответов от 70 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число 
верных ответов от 50до 69%.  
 
Критерии и нормы оценивания по физике 
Формы контроля: ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, 
лабораторная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, 
проект. 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 
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изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.  
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 
знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении других предметов.  
Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 
оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
задач, требующих преобразование формул.  
Отметка  «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы.  
Критерии оценивания лабораторной работы: 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает 
требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 79 
классов).  
Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 
обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки.  
Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований безопасности 
труда.  
Оценка контрольных работ: 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней  не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета,  не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не менее, чем наполовину, допущена одна 
существенная ошибка и при этом дветри несущественные.  
Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько 
существенных ошибок.  
Оценка умений решать расчетные задачи:  
Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 
задача решена правильно.  
Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок.  
Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены ошибки в математических расчѐтах.  
Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 
логическом рассуждении и решении. 
Критерии оценивания теста: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от общего 
числа баллов. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 70 % до 89% от общего 
числа баллов. 



156 
 

Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 50 % до 69% от общего 
числа баллов. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся выполнил правильно менее 50 % от общего числа 
баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
За орфографические ошибки, допущенные обучающимся оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
ошибки в написании физических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 
учитываться как недочёты в работе. 
 
Критерии и нормы оценивания по химии 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов обучающихся, 
решении экспериментальных и расчётных задач, проведении лабораторных работ, 
экспериментов, контрольных и самостоятельных работ, диагностических тестовых работ, 
разработки и защиты проектов, презентаций. 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 
(например, обучающийся неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 
характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или 
обучающийся не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания 
явлений, установлении причинноследственных связей, сравнения и классификации явлений 
и т. п.). 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какоголибо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
 ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
дветри несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: 
 при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить 
при наводящих вопросах учителя. 
Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за 
работу. 
Отметка «5»: 
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
 эксперимент осуществлен по плану с учетом правил безопасной работы с веществами и 
оборудованием; 
 проявлены организационнотрудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
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 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием 
Отметка «3»: 
 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 
в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил безопасной 
работы  с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2»: 
 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил безопасной работы с веществами и 
оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Отметка «5»: 
 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
 дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»: 
 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено 
не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»: 
 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
 допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах. 
Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом 
Отметка «4»: 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 
Отметка «2»: 
 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 
Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 
Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 
этом дветри несущественные. 
Отметка «2»: 
 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
Критерии оценивания  диагностической тестовой работы: 
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Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от общего 
числа баллов 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 70 % до 89% от общего 
числа баллов 
Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 50 % до 69% от общего 
числа баллов 
Отметка «2» ставится, если обучающийся выполнил правильно менее 50 % от общего числа 
баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 
Критерии оценивания лабораторной работы: 
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает 
требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 
рисунки, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9 класса).  
Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 
обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки.  
Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  
Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований безопасности 
труда.  
 
Критерии и нормы оценивания по биологии 
Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, контрольные и 
самостоятельные работы,  диагностическая тестовая работа, проект, презентация 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 
излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
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Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 
помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 
Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. 
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 
ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте, допуская однудве грубые ошибки. 
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений. 
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы.  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д)соблюдал требования безопасности труда. 
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) было допущено дватри недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
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Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Отметка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 
к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 
за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами.  
Оценка письменных контрольных и самостоятельных работ 
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от общего 
числа баллов 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 70 % до 89% от общего 
числа баллов 
Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 50 % до 69% от общего 
числа баллов 
Отметка «2» ставится, если обучающийся выполнил правильно менее 50 % от общего числа 
баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 
Критерии оценивания  диагностической тестовой работы: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 90% до 100% от общего 
числа баллов 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 70 % до 89% от общего 
числа баллов 
Отметка «3» ставится, если обучающийся выполнил правильно от 50 % до 69% от общего 
числа баллов 
Отметка «2» ставится, если обучающийся выполнил правильно менее 50 % от общего числа 
баллов или не приступил к работе или не представил на проверку. 
 
Критерии и нормы оценивания по музыке 
Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание  музыкальной литературы. 
Учитывается: 
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
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 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 
основе полученных знаний. 
Отметка «5» – обучающийся может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный 
ответ, дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
Отметка «4» – обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 
вопросами учителя (12). 
Отметка «3» – ответ обучающийсяа правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя. 
Отметка «2» – обучающийся обнаруживает незнание и непонимание услышанного 
материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается 
эмоционально. 
Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 
Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий  необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 
Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 
обучающимся певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса, нужно 
знать рабочий диапазон  голоса обучающегося и, если он не соответствует диапазону песни, 
предложить обучающемуся исполнить его в другой, более удобной для него тональности или 
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Отметка «5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в 
унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 
учителя или фонограмму. 
 Отметка «4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, 
ритмически правильное интонирование;  умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым 
или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 
фонограмму, но недостаточно выразительно. 
Отметка «3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не 
точное, иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; 
невыразительное исполнение. 
Отметка «2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального  
произведения и нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 
Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение) 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами; 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 
изложении своими словами; 
подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3» ставится, если учащийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
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затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая  работа   
 «5»  верно выполнено   90%  100% заданий. 
«4»  верно выполнено   70% 89% заданий.  
«3»  верно выполнено более  50 % 69% заданий.  
«2»  верно выполнено менее 50 % заданий. 
 
Критерии и нормы оценивания по изобразительному искусству 
Формы контроля: практическая творческая работа, устный ответ, проект, презентация 
Практическая творческая работа оценивается по нескольким показателям: 
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 
б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное  
решение. 
в)эстетика работы, бережное и экономное отношение к художественным материалам и 
инструментам. 
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если: 
 уровень художественной грамотности  соответствует этапу обучения и учебная задача по 
методу полностью выполнена; 
 обучающийся полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 
цветовое решение с основным замыслом изображения; 
 правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 
отражает в своих рисунках единство формы и декора; 
отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую работу 
по подбору иллюстративного материала; ошибок в изображении не делает, но допускает 
неточности. 
Повышенный уровень ( отметка «4») ставится, если: 
 уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 
незначительные отклонения)  и учебная задача по методу выполнена; 
обучающийся полностью овладел программным материалом, связывает 
графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения 
в решении композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема; 
допускает ошибки второстепенного порядка,  исправление которых требует периодической 
помощи учителя. 
Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если : 
уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения и учебная 
задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 
обучающийся основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в 
помощи учителя и частичного применения средств наглядности; 
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала. 
Оценка «2» ставится, если: 
уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения и учебная задача по 
методу не выполнена или работа не сдана на проверку 
Устный ответ: 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
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Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с   использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает  в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
Отвечает неполно на вопросы учителя  или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
 
Критерии и нормы оценивания по технологии 
Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторнопрактическая работа, 
практическая работа, графическая работа, презентация. 
Критерии оценивания устного ответа.  
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
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Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с   использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Отметка"4" ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает  в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправитьсамостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; восновном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
соблюдает основные правила культуры устной речи, использует научные термины; 
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
Отвечает неполно на вопросы учителя  или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Критерии оценки лабораторнопрактической, практической работы обучающихся 
Отметка «5»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 
Отметка «4»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
Отметка «3»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 
срок; 
Отметка «2»  обучающийся не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид. 
Критерии и нормы оценивания творческого проекта 
 Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся: 
творчески планирует выполнения работ; 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
правильно и аккуратно выполняет задание; 
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умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 
средствами. 
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся: 
правильно планирует выполнение работ; 
самостоятельно использует знания программного материала; 
в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
умеет пользоваться справочной литературой. 
Базовый уровень  (отметка «3») ставится, если обучающийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 
Низкий уровень (отметка «2») ставится, если обучающийся: 
не может правильно спланировать выполнение работы; 
не может использовать знания программного материала; 
допускает грубые ошибки и неаккуратность; 
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 
Критерии оценки графической   работы 
Отметка «5» ставится, если обучающийся 
самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу, ясно представляет 
форму предметов по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности 
изображений;  
чертежи читает свободно; 
при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 
ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся 
самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими  затруднениями выполняет и 
читает чертежи; 
справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 
замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся 
чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 
справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью учителя; 
при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью 
учителя. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся 
не выполнил обязательную графическую работу; 
чертежи читает и выполняет только  с помощью учителя, систематически допуская 
существенные ошибки. 
Оценивание  творческих и проектных работ 

Технико
экономические 
требования 

Отметка «5» 
ставится, если 
обучающийся: 

Отметка «4» 
ставится, если 
обучающийся: 

Отметка «3» 
ставится, если 
обучающийся: 

Отметка «2» 
ставится, если 
обучающийся: 

Защита проекта Обнаруживает полное 
соответствие 
содержания доклада и 
проделанной работы. 
Правильно и четко 
отвечает на все 
поставленные 
вопросы. Умеет 
самостоятельно 

Обнаруживает, в 
основном, полное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
работы. Правильно 
и четко отвечает 
почти на все 
поставленные 

Обнаруживает 
неполное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
проектной работы. 
Не может правильно 
и четко ответить на 
отдельные 

Обнаруживает 
незнание большей 
части 
проделанной 
проектной работы.  
Не может 
правильно и четко 
ответить на 
многие вопросы.  
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подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

вопросы. Умеет, в 
основном, 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами 

вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

Не может 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Оформление 
проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
последовательности 
выполнения проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов.  
Наличие и качество 
наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы и 
т.д.). Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, полное 
изложение всех 
разделов. 
Качественное, 
неполное 
количество 
наглядных 
материалов. 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Печатный вариант. 
Неполное 
соответствие 
требованиям проекта. 
Не совсем грамотное 
изложение разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям. 

Рукописный 
вариант. 
Не соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение всех 
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 
Устаревшие 
технологии 
обработки. 

Практическая 
направленность 

Выполненное изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
при разработке 
проекта. 
 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не имеют 
принципиального 
значения. 

Выполненное изделие 
имеет отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного в 
проекте, но может 
использоваться в 
другом практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует и не 
может 
использоваться по 
назначению. 

Соответствие 
технологии 
выполнения 

Работа выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
технологических 
операций при 
проектировании 

Работа выполнена в 
соответствии с 
технологией, 
отклонение от 
указанных  
инструкционных 
карт не имеют 
принципиального 
значения 

Работа выполнена с 
отклонением от 
технологии, но 
изделие может быть 
использовано по 
назначению 

Обработка 
изделий (детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениями от  
технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции, изделие 
бракуется 

Качество 
проектного 
изделия 

Изделие выполнено в 
соответствии эскизу 
чертежа. Размеры 
выдержаны. Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
предусмотренными в 
проекте. 
Эстетический 
внешний вид изделия 

Изделие выполнено 
в соответствии 
эскизу, чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество отделки 
ниже требуемого, в 
основном внешний 
вид изделия не 
ухудшается 

Изделие выполнено 
по чертежу и эскизу с 
небольшими 
отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворительно, 
ухудшился внешний 
вид изделия, но 
может быть 
использован по 
назначению 

Изделие 
выполнено с 
отступлениями от 
чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительная 
доработка не 
может привести к 
возможности 
использования 



167 
 

изделия 

 
Критерии и нормы оценивания по основам безопасности жизнедеятельности 
Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 
 Устный ответ: 
Отметка "5" ставится, если обучающийся: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж 
предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с   использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
Отметка "4" ставится, если обучающийся: 
Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает  в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, 
соблюдает основные правила культуры устной речи ,использует научные термины; 
Отметка "3" ставится, если обучающийся: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированное, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 
Отвечает неполно на вопросы учителя  или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
Отметка "2" ставится, если обучающийся: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
Не делает выводов и обобщений. 
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или при ответе (на один вопрос) допускает более двух 
грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка проверочных и диагностических тестовых работ. 
Высокий уровень  «5» (отлично): 90%100%  правильного выполнения; 
 Повышенный уровень  «4» (хорошо): 70%89 % правильного выполнения; 
Базовый уровень  «3» (удовлетворительно): 50%69 % правильного выполнения;  
Низкий уровень  «2» (неудовлетворительно): менее 50% правильного выполнения. 
 
Критерии и нормы оценивания по физической культуре 
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (устный и письменный), 
тестирование, выполнение нормативов (техника владения двигательными умениями и 
навыками, уровень физической подготовки). 
Критерии оценки за опрос: 
Отметка «5» ставится за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 
Отметка «4» ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 
Отметка «3» ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 
знания на практике. 
Отметка «2» ставится за непонимание и незнание материала программы. 
Техника владения двигательными умениями и навыками.   
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод.  
Критерии оценки двигательных умений и навыков 
Отметка «5»: 
 движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
 обучающийся понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в 
движении, объяснить, как оно выполняется; 
 может определить и исправить ошибки, допущенные другим обучающимися; 
 уверенно выполняет учебный норматив; 
Отметка «4»: 
 при выполнении обучающийся действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил 
не более двух незначительных ошибок; 
Отметка «3»: 
 двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или 
несколько незначительных ошибок; 
Отметка «2»: 
 движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 
значительных или одна грубая ошибка. 
Уровень физической подготовленности обучающихся 
Отметка «5» – исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 
предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 
воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 
минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту 
обучающегося в показателях физической подготовленности за определенный период 
времени. 
Отметка «4» – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 
достаточному темпу прироста 
Отметка «3» – исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 
незначительному приросту 
Отметка «2» – обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 
показателей физической подготовленности 
(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 
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каждого обучающийся, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий дает основание 
учителю для выставления высокой оценки) 
 Оценивание  обучающихся  специальной медицинской группы (СМГ) 
Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ оцениваются по физической культуре 
в форме письменного или устного опроса.  
 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией Школы  и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 
являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими 
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 
учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 
арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 
творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само и взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 
контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 
для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 
более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 
необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение какихлибо материалов в портфолио без согласия 
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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. 
При оформлении портфолио используется бальнорейтинговая система учета данных 
Портфолио. 
 
Структура и содержание портфолио учащегося 
 
Наименование 
раздела 

Что должен содержать раздел 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных 
работах, результатах тестирования и др. 

Внеурочная 
деятельность  

Сведения о занятости в рамках внеурочных занятий, название кружка, 
объединения и их результаты 

Дополнительное 
образование,  

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: 
название учреждения или организации и их результаты; 

Достижения: 
– в олимпиадах; 
– спортивные; 
– творческие 

Отражение результатов участия: 
– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 
проектах различного уровня – школьных, муниципальных, 
республиканских, всероссийских и др.; 
– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 
дополнительного образования, культурнообразовательными фондами и 
др.; 
– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и 
региональными органами управления; 
– в спортивных соревнованиях 

Работы и 
проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие 
динамику формирования универсальных учебных действий и динамику 
развития компетенций учащегося; 
– исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 
материалы, название реферата, количество страниц и т.п.) 
– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; 
возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном варианте); 
– техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 
конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 
– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 
выставках) 

Отзывы и 
пожелания 

– Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя
предметники, классные руководители и другие непосредственные 
участники образовательного процесса; 
– характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, 
представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 
образования, представителями общественности (тексты заключений, 
рецензии, отзывы, письма и пр.) 

Приложения 
 – Документы, подтверждающие участие учащегося в предметных 
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олимпиадах, научнопрактических конференциях, конкурсах, проектах;  
– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 
– сертификаты, похвальные листы по результатам профессиональной 
деятельности в рамках различных видов практики, участия в социальных 
проектах; 
– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, 
организацию подготовки и проведение спортивных мероприятий на 
уровне Школы, города и т. п. 
Портфолио может содержать документацию, самостоятельно 
разработанную учащимся 

 
 
 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 
и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 
для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 
так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 
части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 
основного общего образования и проводится в конце учебного года по предметам на 
основании решения педагогического совета. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 
проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (электронном журнале ). 
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 учащегося к государственной итоговой 
аттестации.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными нормативными актами 
Школы. 
 
 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 
предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее обязательные учебные 
предметы), а также экзамены по выбору учащегося по двум учебным предметам из числа 
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
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обществознание, иностранные языки (английский, французский и испанский), информатика 
и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Лицам, изучавшим родной язык и 
родную литературу при получении основного общего образования, представляется право при 
прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе.  
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 результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие: 
 результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающих динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 
 результаты государственной итоговой аттестации, характеризирующие уровень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат об основном общем 
образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
 
2. Содержательный раздел ООП ООО. 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 
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целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 
учебноисследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 
процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 
реализацией программы.  
 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 
была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно
воспитательной работе (УВР), учителейпредметников, осуществляющих деятельность в 
сфере формирования и реализации программы развития УУД.  
 
Направления деятельности рабочей группы включают: 
 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 учебноисследовательской 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 ИКТкомпетенций; 
 разработку системы мер по организации взаимодействия 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 информационнометодического обеспечения, 
подготовки кадров; 
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 
действий у обучающихся; 
 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; 
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 
занятий с учетом требований развития и применения УУД; 
 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 
 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами
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предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 
 организацию и проведение методических семинаров с педагогамипредметниками 
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, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 
контроля, коррекции и согласования. 
На подготовительном этапе команда  провела следующие аналитические работы:  
 анализировала какая образовательная предметность может быть положена в основу 
работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 
 рассматривала, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 
могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 
 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 
их индивидуальных образовательных траекторий; 
 анализировала результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 
уровне; 
 анализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 
На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 
организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 
ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 
реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих 
программах педагогов. 
На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, ее доработка,  
проведено обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 
(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 
социальных организаций). 
Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа государственно
общественного управления. После согласования текст программы утвержден руководителем 
образовательной организации. Периодически анализируются результаты и вносятся 
необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогамипредметниками в рамках 
индивидуальных консультаций. 
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 
встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайнмероприятия и взаимодействие.  
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 
по учебным предметам, образовательная организация на регулярной основе 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 специалистовпредметников. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 
образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 
событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
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 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических 
условий для реализации системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
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, в том числе на материале 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 развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 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 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 
(урочная, внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисциплинарным содержанием; 
3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно 
материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывает 
программу по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 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, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 
6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 
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однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 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 УУД можно проводить 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 также в рамках 
факультативов, кружков, элективов. 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практикоориентированные ситуации, 
логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 
категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какоето конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
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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 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 
использования соответствующих действий.  
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 
 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (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 
учебноисследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 
рамках реализации программы учебноисследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
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 метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 
Учебноисследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 
 урочная учебноисследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
 внеурочная учебноисследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научноисследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебноисследовательская и проектная деятельность учащихся проводится в том числе по 
таким направлениям, как: 
 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
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В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 
учебноисследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с 
учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 
преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 
Проекты реализуются 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 участников 
проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и 
родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 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 учебноисследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 
 урокисследование, уроклаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урокэкспертиза, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 
Формы организации учебноисследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими: 
 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебноисследовательской деятельности 
обучающихся; 
 ученическое научноисследовательское 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 с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с УНИО других школ; 
 участие учащихся 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 можно 
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выделить следующие: 
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 вебсайты, программное обеспечение, компактдиски (или другие цифровые 
носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 
Итоги учебноисследовательской деятельности могут быть в том числе представлены 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. 
 
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 информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Программа 
развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТкомпетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий в 
повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТкомпетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТкомпетенций 
становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТкомпетенций.  
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции 
учащихся могут включить: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 специальные учебные и элективные курсы; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
 создание и редактирование текстов;  
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 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блоксхем, других 
графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео;  
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете;  
 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание вебстраниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТкомпетенции учащихся может быть обеспечено усилиями 
команды учителейпредметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  
 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 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 
информационного подключения к 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 
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сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 
информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование собственного информационного 
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 
источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
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 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 
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; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 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, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 
в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 
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через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программархиваторов. 
      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 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 
     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 в информационном пространстве 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. 
 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 
использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 
в сфере формирования ИКТкомпетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 
результатов намечен следующий список того, что учащийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
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сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
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; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
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: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 
 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); 
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 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: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
глобального позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
 использовать программыархиваторы. 
 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: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
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); 
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 
 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что учащийся сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 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;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 
       Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
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формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 
могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 
руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 
или возможности проведения исследований на базе организации); 
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово
экономического управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастерклассов, тренингов и др. 
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер 
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 
конкретных особенностей и текущей ситуации. 
 
      Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектноисследовательской деятельности и ИКТкомпетенций. 
Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД, что может включать следующее: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 
или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 
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 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 
обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 
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 заучивания и 
воспроизведения); 
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в 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); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения 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. При разработке 
настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 
международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 
быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 
Состав участников педагогического коллектива, участвующего в реализации 
программы формирования универсальных учебных действий 

№ Образовательный 
результат 

Параметр оценки Исполнитель 

1 Представление о 
собственном стиле 
познавательной 
деятельности 

Освоение понятий:  
•темперамент, характер, познавательный 
стиль;  
• аудиал, визуал, кинестетик; 

Классный руководитель, 
заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 
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(индивидуального 
познавательного 
стиля) 

• анализ, синтез, дедукция, индукция; 
• знание, информация 
Опыт рефлексии собственного стиля 
познавательной деятельности 

Классный руководитель, 
социальный педагог  

2 Навыки работы с 
информацией 

Умение кодировать информацию (в том 
числе, полученную в сети интернет) 
посредством: 
• плана (простого, сложного, тезисного, 
цитатного); 
• тезисов; 
• конспекта; 
• таблицы; 
• схемы или графика; 
• кластера 

Учитель  предметник 

Умение реферировать и рецензировать  
информацию (писать реферат и 
рецензию); представлять информацию в 
виде текстов публицистического стиля 
Умение представлять информацию в 
виде сообщения, доклада 

3 Смысловое чтение 
(читательская 
компетенция) 

Умение выделять главную информацию 
в тексте и видеть избыточную (лишнюю, 
не нужную для решения поставленной 
задачи) 
 
Умение распознавать информационный 
подтекст (для текстов художественного и 
публицистического стиля) 

Учитель  предметник  

4 Владение ИКТ
технологиями 

Умение использовать ИКТтехнологии в 
познавательной деятельности и 
социальной практике с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности 

Учитель информатики 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов 
Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам, 
представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП ООО Школы.  
Рабочим программам присвоен литер, соответствующий учебному предмету в 
Содержании ООП ООО. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
      Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
– содержание учебного предмета, курса;  
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  
2.2.  Программы учебных предметов, курсов 
2.2.1 Общие положения 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. 
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В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 
представленных в программах начального общего образования. 
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 учащихся 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 учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
2.2.1. Русский язык 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому 
его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 
образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученыхрусистах; 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, национальнокультурной 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. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 
к изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 
художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 
изучения иностранных языков. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 
предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 
как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
для развития личности, ее духовнонравственного 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 социальнопрофессиональных ориентаций; 
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования 
у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов 
и программ; 
для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектноисследовательской и художественной деятельности; 
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Содержание учебного предмета «Русский  язык» 
5 класс 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного), 
языка художественной литературы.  
Текст как продукт речевой деятельности. Формальносмысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функциональносмысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 
Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, письмо, чтение). 
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Речевой акт и его разновидности (выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалограсспрос, диалогпобуждение, 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 направленности  в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Виды 
лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 
современного русского литературного языка. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества.  
 Основные изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их использование 
в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 
Применение знаний по морфемике  в практике правописания. 
Лексикология. 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Стилистическая окраска слова. 
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая 
помета в словаре. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение 
в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 
сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
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Морфология 
Части речи как лексикограмматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи.  
Морфологический анализ слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен прилагательных, глаголов, и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 
Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  Предложения 
простые и сложные. Структурные типы простых предложений (распространенные – 
нераспространенные). Однородные члены предложения, обращение. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.  Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.  Знаки препинания в конце предложения, в 
простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
6 класс 
Язык. Речь. Общение 
Русский язык в современном мире. 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.). 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон) 
Повторение изученного в 5 классе.  
Звуки речи. Орфоэпия. Морфемы. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи как 
лексикограмматические разряды слов Предложения простые и сложные. Единицы 
синтаксиса русского языка. Словосочетание. Прямая речь. Диалог. Синтаксический анализ 
простого и сложного предложения. 
Текст. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официальноделового), языка художественной литературы. Основные 
жанры официальноделового стиля. Текст как продукт речевой деятельности. Формально
смысловое единство и его коммуникативная направленность : тема, проблема, идея; главная, 
второстепенная и избыточная информация. Анализ текста. 
Функциональносмысловые типы текста (повествование, рассуждение, описание) 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров 
Лексика. Культура речи 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
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омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 
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. 
Слово как единица языка. 
Понятие об этимологии. 
Фразеология. Культура речи. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Словообразование. Орфография. Культура речи. 
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. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Орфография. Орфограмма. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 
морфем 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Части речи как лексикограмматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. 
Морфологический анализ слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Орфография.  Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 
Правописание  Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Повторение. 
Разделы науки о языке. 
 
7 класс 
 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Формы речи  (диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 
функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка 
художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, доклад); публицистического стиля и устной публичной речи 
(интервью.) 
Текст как продукт речевой деятельности.  
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 
эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог
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расспрос, диалогпобуждение, диалог  обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: 
беседа, обсуждение, дискуссия. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
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 русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы.  
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков 
и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 
интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
орфоэпических норм. 
Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова.  
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексический 
анализ слова. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
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Части речи как лексикограмматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 
причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Предложения простые и сложные. Структурные типы 
простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные  
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение. 
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения.  
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
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. 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография.  
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. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
8 класс 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Текст как продукт речевой 
деятельности.  
Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (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.).  
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 направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
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Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык в современном мире.  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
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 русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Морфология 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 
синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 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.  
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 
др.). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. 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. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
9 класс 
 
Речь. Речевая деятельность. 
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); официальноделового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формальносмысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 
Специфика художественного текста. Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (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, диалограсспрос, диалогпобуждение, 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 направленности в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 
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речи. 
        Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 
         поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 
Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 
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.  
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национальнокультурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей.  
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно выразительные средства русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Синтаксис. 
Единицы синтаксиса русского языка. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 
Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 
построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 
присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 
нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.  
Слитные, дефисные и раздельные написания. 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. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 
2.2.2. Литература  
Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 
художественной литературы;  
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 
понимания художественного смысла литературных произведений;  
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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; 
на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 
эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 
воспитанию личности. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 
обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национальнокультурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (59 классы) закладывает необходимый фундамент 
для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и 
историкокультурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 
направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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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; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 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.  
Примерная программа по литературе строится с учетом: 
лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами 
В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, 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);  
необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 
обязательных базовых элементов содержания предмета; 
соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 
психологическим особенностям обучающихся; 
требований современного культурноисторического 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 
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актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какуюто 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 (жанровотематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 
Программа  учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 
таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 
должны быть обязательно  представлены в рабочих программах учителей). 
Список А  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  перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным 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.  Конкретное произведение каждого автора выбирается составителем 
программы В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 
Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  
Список С  перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу 
(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 
на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 
составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: поэзия 
пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (23 
стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 
авторов из списка С. Этот жанровотематический список строится вокруг важных смысловых 
точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 
Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемнотематическими и жанровыми 
блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом 
предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов 
и пр. 
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 
изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При 
смене образовательного учреждения учащийся должен попасть не на урок по тому же 
произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 
сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 
компетенциями.  
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 
произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения 
необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может 
серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 
5 класс 
Введение  
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 
Учебник литературы и работа с ним. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор — коллективное устное народное творчество  
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки — повторение). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 
новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 
Собиратели сказок. (Обзор.) Башкирские народные сказки. 
«Царевналягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты
волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 
недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 
жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 
Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные
помощники. Особая роль чудесных противников — Бабыяги, Кощея Бессмертного. 
Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. 
Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной 
сказки. Фантастика в волшебной сказке. 
«Иван — крестьянский сын и чудоюдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказ
ки в оценке авторанарода. Особенности сюжета. 
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 
добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 
(начальные представления). Сравнение. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 
Руси. (Обзор.) 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрокакиевлянина и 
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 
и их подвиги во имя мира на родной земле. Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих сходство летописи и фольклора. Проект: 
Составление электронного альбома «Сюжеты и герои русских летописей» 
Теория литературы. Летопись (начальные представления).  
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов   
М. В. Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в 
пиру...». 
Понятие о юморе. Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, драме) и начальные 
представления о еѐ жанрах. 
Практические работы. 
Анализ стихотворения по плану. Составление таблицы «Роды и жанры литературы». 
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Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «М. В. Ломоносов — 
великий россиянин» 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 
представления). 
ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 
Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
(Обзор.) 
Иван Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и 
Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой 
силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение 
исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 
ролям, инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 
Понятие об эзоповом языке. 
Василий Андреевич Жуковский  
Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковскийсказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 
Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальные представления). 
Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 
картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 
произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха 
и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 
красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных 
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Внеклассное чтение. П.П. Ершов «КонекГорбунок»  
Русская литературная сказка. Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные 
жители». Сказочноусловное, фантастическое и достовернореальное в литературной сказке. 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.                                        
Русская литературная сказка. Всеволод Михайлович Гаршин  «Attalea Princeps». 
Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 
Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 
прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 
народов. 
Михаил Юрьевич Лермонтов   
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 
России). 



203 
 

«Бородино» — отклик на 25летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 
рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического. 
«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной 
жизни. Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта темных и светлых сил. 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 
народа, лучшую его судьбу. 
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 
Поэтический образ русской женщины. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 
забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 
Речевая характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 
качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 
трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 
(начальные представления). 
Афанасий Афанасьевич Фет  
Краткий рассказ о поэте.Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 
Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).«Кавказский 
пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два 
разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 
Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 
персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэзия второй половины XIX века 
о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 
первоначальной...»;  
А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);  
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И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);  
А. Н. Майков. «Ласточки»;                     
И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок);  
А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.  
ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА  
Проза конца XIX  начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин   
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 
героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 
связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 
Внеклассное чтение. Рассказ «Подснежник». Особенности мировосприятия героя рассказа, 
проявляющихся в стремлении видеть прекрасное в окружающей действительности . 
Владимир Галактионович Короленко  
 Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 
окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 
героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в 
семье. 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин  
 Краткий рассказ о поэте. Стихотворения  «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 
голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 
родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 
есенинской лирики. 
Павел Петрович Бажов  
 Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 
(общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский  
 Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак  
 Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.«Двенадцать месяцев» — пьесасказка. 
Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских 
народных сказок. Художественные особенности пьесысказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьесасказка. 
Андрей Платонович Платонов  
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).«Никита». Быль и 
фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в 
его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 
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Виктор Петрович Астафьев  
 Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 
в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления). 
«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны 
К. М. Симонов  «Майор привез мальчишку на лафете...»;  
А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 
Отечественной войне. 
Произведения о Родине и родной природе  
И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; 
 А. Прокофьев. «Аленушка»;  
Д. Кедрин. «Аленушка»;  
Н. Рубцов. «Родная деревня»; 
 ДонАминадо. «Города и годы». 
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 
поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 
настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 
образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 
Писатели улыбаются (1  ч.)Саша Черный. «Кавказский пленник», «ИгорьРобинзон». Образы 
и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Теори я литературы. Юмор (развитие понятия) .  
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
 Мустай Карим. Рассказ о писателе. Стихи. «Не русский я, но россиянин» Стихи последних 
лет. 
Габдулла Тукай «Шурале» (1ч) 
Литература XX  XXI вв. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 
десятилетий авторовлауреатов премий и конкурсов.  
Артур Гиваргизов. Стихи детям. 
Внеклассное чтение. Николай Назаркин. «Изумрудная рыбка»– символ дружбы, веры и 
надежды. 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Роберт Льюис Стивенсон  Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Даниель Дефо ( 2ч.) Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 
(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
Ханс Кристиан Андерсен (3 ч.) Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 
деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 
Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и 
Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 
дружбы. 
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Жорж Санд ( 2ч.) «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей. 
Марк Твен (4ч.) Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 
жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 
Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 
Зарубежная проза о детях и подростках  
Джек Лондон Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 
жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 
северного народа.  
 
6 класс 
Введение   
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 
герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор . Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 
фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки  — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 
 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 
хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 
 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 
  
Иван Андреевич Крылов . Краткий рассказ о писателебаснописце. Самообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
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«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое изоб
ражение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народнопоэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 
послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышнякрестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 
композиции повести. 
«Выстрел». Образ мнимого романтикамстителя и его критика Пушкиным. Мастерство 
композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными 
лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по выбору 
учителя и учащихся). 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления). 
 
Поэзия пушкинской поры 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град»;  А. Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...».Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов . Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэтаизгнанника к оставляемой им Родине. 
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 
(начальные представления). 
Иван Сергеевич Тургенев . Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе. 
Федор Иванович Тютчев . Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и 
несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 
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«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полет коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет . Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них 
— у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетиза 
ция конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 
Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 
тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски 
и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
Николай Алексеевич Некрасов . Краткий рассказ о жизни поэта. 
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалогспор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семенович Лесков . Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления). 
Антон Павлович Чехов . Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
                                                                             РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов . Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 
Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям. 
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. 
Михаил Михайлович Пришвин . Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 
в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 
«Сороковые»  
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 
памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
Проза о детях 
Виктор Петрович Астафьев . Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 
рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя. 
Валентин Григорьевич Распутин . Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Геройповествователь (развитие 
понятия). 
Николай Михайлович Рубцов . Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 
Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
Фазиль Искандер (2 ч.). Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 
Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
Поэзия конца XIX – начала XX веков 
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 
Писатели улыбаются  
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы: «Срезал» и «Критики». Особенности шукшинских героев«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним неза
щищенности. Образ «странного» героя в литературе. 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «ра
достная душа». 
Мустай Карим. Сказочная повесть «Петушиная мельница».Рассказ «В березовом лесу» 
 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 
малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 
поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 
народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 
своего народа. 
Теория литературы.  Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
 
ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА  
Мифы народов мира  
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Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». 
Геродот . «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер . Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей 
— мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — 
песня о героических подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
Мигель Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 
воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантесароманиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 
(Для внеклассного чтения.) 
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. 
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
Марк Твен.   «Приключения Гекльберри Финна». 
Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор 
в произведении. (Для внеклассного чтения.) 
Антуан де СентЭкзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 
Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы  
Редьярд. Киплинг «Маугли» 
Зарубежная фантастическая проза 
Внеклассное чтение. В.Гауф «Холодное сердце» 
7 класс 
Введение  
Изображение человека как важнейшая идейнонравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 
его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 
эстетическому идеалу. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «СорокиВедьмы», «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила). 
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Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловейразбойник». Бескорыстное служение 
Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные 
черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного 
чтения. 
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 
различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 
Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
Эпос народов мира 
«Калевала» — карелофинский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 
ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карелофинских эпических песен 
(Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 
представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 
Пословицы и поговорки . Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка. 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 
метафоры). 
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов . Краткий рассказ об ученом и поэте. 
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 
Теория литературы. Ода (начальные представления). 
Гавриил Романович Державин . Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 
Утверждение необходимости свободы творчества. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 
(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 
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Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 
поколениям.«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 
положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 
Трагическое и гуманистическое в повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов . Краткий рассказ о поэте. 
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 
правду до конца. 
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы. 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 
на земле. 
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
Николай Васильевич Гоголь . Краткий рассказ о писателе 
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищейзапорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Пат
риотический пафос повести. 
Особенности изображения людей и природы в повести. 
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев . Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 
Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 
человеческие взаимоотношения. 
Теория литературы. Стихотворения в прозе. 
Николай Алексеевич Некрасов . Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 
русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 
понятия). 
Алексей Константинович Толстой . Слово о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 
исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию. 
Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин . Краткий рассказ о писателе. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 
общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в «Повести...». 
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 
Лев Николаевич Толстой . Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маглап» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 
собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Геройповествователь (развитие понятия). 
Иван Алексеевич Бунин . Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 
взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 
Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 
средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуждения.) 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 
«Край ты мой, родимый край!»  
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 
край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Максим Горький . Краткий рассказ о писателе. 
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 
Портрет как средство характеристики героя. 
Владимир Владимирович Маяковский . Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 
автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 
словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 
Леонид Николаевич Андреев . Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович Платонов . Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 
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«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 
Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова 
(для самостоятельного чтения). 
Поэзия 20 – 50х годов XX века 
Борис Леонидович Пастернак  Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 
природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта. 
На дорогах войны  
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 
участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 
др. Ритмы и образы военной лирики. 
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 
 
Федор Александрович Абрамов . Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственноэкологические проблемы, поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов . Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 
Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 
людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 
природе. Взаимосвязь природы и человека. 
Юрий Павлович Казаков . Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило нравственности 
человека 
 «Тихая моя Родина»  
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего          (В. 
Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 
душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 
индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 
Александр Трифонович Твардовский  . Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 
народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий  Сергеевич  Лихачев (1 ч.).   «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи. 
Теория. литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский «Доченьки»;  И. Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской 
дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний. 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об 
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 
  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
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Роберт Бернс . Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о спра
ведливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон . «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 
свободу Родины. 
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная однимдвумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри  «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 
Рей Дуглас Брэдбери  «Каникулы».Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 
стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 
 
Современная зарубежная проза 
Даниэль Пеннак «Глаз волка» Любить  это значит понимать . 
 
8 класс 
Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
 Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тем' 
на я...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. 
 «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 
народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
Из «Жития Александра Невского».  
 Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра 
Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин суд».  
 Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы 
XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 
«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления).  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин.  
 Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов.   
Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 
«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.Ж. Руссо. Мораль басни. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства. 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
Кондратий Федорович Рылеев.   
Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 
один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева 
— основа песни о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 
десятилетие восстания декабристов. 
К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству. 
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 
Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 
дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 
Пушкин). 
Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 
историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева». 
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 
Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 
судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 
Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 
намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образовперсонажей, 
сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно
композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 
Эпилог, его место в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов.  
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 
творчестве. 
«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 
вчуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 
Романтическиусловный историзм поэмы. 
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Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь.  
 Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 
произведении. 
«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 
критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 
автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович
Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 
явление. 
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 
Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 
холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не
злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 
общества. Роль фантастики в художественном произведении. 
Михаил Евграфович СалтыковЩедрин.  
Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 
«История одного города» (отрывок). Художественнополитическая сатира на современные 
писателю порядки. Ирония писателягражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 
сочинения. 
Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 
Николай Семенович Лесков.  
Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 
рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 
представлений). 
Лев Николаевич Толстой.   
Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и внутри 
сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
Поэзия родной природы  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 
«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
                                                                                РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Проза конца XIX – начала XX веков 
Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунинарассказчика. Психологизм прозы писателя. 
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Александр Иванович Куприн.   Краткий рассказ о писателе. 
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 
Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы. Сюжет и фабула. 
Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Проза русской эмиграции 
Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 
произведения с документальнобиографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. 
М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 
Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. 
Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 
поэмы. Восприятие поэмы читателямифронтовиками. Оценка поэмы в литературной 
критике. 
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальные представления). 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. «Катюша», «Враги 
сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. 
Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. «Песня о земле» и др.). 
Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно
воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 
переживаний каждого солдата. 
Проза о детях 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. 
   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений). 



219 
 

Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 
«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 
вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 
проблематика рассказа. 
Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 
Привет, Россия…». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине 
Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон 
Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в 
произведениях русских поэтов. 
  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 
новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 
любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 
Г. Белинский). 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 
классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии. 
Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 
«Путешествия Гулливера». Сатира на государстненное устройство и общество. Гротесковый 
характер изображения. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений 
 
9 класс 
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века.  
Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов.  
Жизнь и творчество. (Обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 
стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
                            РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 
приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
Баллада «Светлана» – пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Поэты пушкинской поры. 
Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. (Обзор.) 
«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». Поэзия чувственных 
радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о наслаждении 
искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни человека. 
Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой. 
Алексей Васильевич Кольцов. (Обзор.) 
«Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес». Одушевленная жизнь природы в стихотворениях 
Кольцова. Близость творчества поэта народным песням и индивидуальный характер 
образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова. 
Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 
«Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви  отличительная черта лирики 
Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических настроений от высших 
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роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических элегий. Баратынский как 
представитель «поэзии мысли». 
Александр Сергеевич Грибоедов. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» – 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» – роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейнокомпозиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика – В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика – А. А. Григорьев; «почвенники» – Ф. М. Достоевский; философская критика начала 
XX века; писательские оценки). 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 
их нравственных позиций в сфере творчества. 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 
Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 
Г. Белинский). 
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 
и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи – значенье...» (1824), «Предсказание», 
«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...» Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 
(начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь .  
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Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» – история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романомпутешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений). 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя – положительные герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты.  
Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного, 
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Из литературы народов России1ч 
Каюм  Насыри. Участь первопроходца. 
Слово о писателе. Научная, просветительская и литературная деятельность, новаторство в 
написании произведений различных жанров. 
Из поэзии XIX века 
Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений. 
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Русская  проза конца XIX  начала  XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
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Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгаковасатирика. Прием гротеска в 
повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Проза о Великой Отечественной войне 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 
и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 
Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Русская  поэзия XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 
«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 
поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 
лирике поэта. Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике 
Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 
учителя и учащихся. Новаторство Маяковскогопоэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи 
к Блоку», «С большою нежностью – потому...», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 
«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.  
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Гдето в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 
«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэтамыслителя. 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
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Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«АNNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», 
«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 
Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX–XX веков 
А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 
море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 
«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; А. 
Вертинский. «Доченьки»; Ф.И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»); А.К. 
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А.А. 
Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 
Заболоцкий. «Признание», «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 
жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. 
Из литературы народов России 
Габдулла Тукай. Слово о поэте. 
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!». Лиризм стихотворений поэта, использование 
традиционной формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и др. 
русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы.  
 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла («Мальчику»). 
Квинт Гораций Флакк. Слово о поэте. 
«К Мельпомене». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина. 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсальнофилософский характер поэмы. 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения. 
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«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой  (1й акт), сцены первой (3й акт), сцены четвертой (4й акт). «Гамлет» – 
«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным 
миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
«Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 
небесах» – ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 
Теория литературы. Философскодраматическая поэма. 
Повторение, обобщение  
2.2.3. Содержание предмета родной(татарский) язык 
Туган (татар) теле  
5 нче сыйныф 
4 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау    
Лексикология буенча үткәннәрне кабатлау. 
Башлангыч сыйныфларда исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль буенча үткәннәрне кабатлау. 
Синтаксис буенча өйрәнгәннәрне кабатлау: сүзтезмә һәм җөмлә; җөмләнең баш кисәкләре; 
җәенке һәм җыйнак җөмләләр; җөмләнең иярчен кисәкләреннән аергыч; җөмләнең тиңдәш 
кисәкләре. 
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми мәгълүмат. 
Сөйләм органнары. Авазларның ясалу урыннары һәм ысуллары турында төшенчә. 
Татар телендә сузык һәм тартык авазлар. Татар телендә сузык авазларның әйтелеше. 
Сингармонизм законы: рәт һәм ирен гармониясе. 
Тартык авазлар классификациясе. Тартык авазларның сөйләмдәге үзгәреше. 
Татар телендә иҗек. Сүз басымы. Интонация. Сүзләрне юлданюлга күчерү. 
Графика һәм орфография. Аваз һәм хәреф төшенчәләре. Татар алфавиты. Сузык һәм тартык 
аваз хәрефләренең дөрес язылышы.  
Икешәр аваз кушылмасын белдергән я, ю, е хәрефләренең дөрес язылышы. 
ъ һәм ь хәрефләренең дөрес язылышы. 
Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерып язу. Баш һәм юл хәрефләре. Сүзләргә фонетик 
анализ ясау. 
Лексикология 
Лексикология. Лексика һәм лексикология турында төшенчә. Сүзнең лексик мәгънәсе, аны 
аңлату юлларын аңлату.  
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Аңлатмалы сүзлекләр. Сүзләрне мәгънәләре, килеп чыгышыннан һәм кулланылышы ягыннан 
төркемләү. 
Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре.    
Синоним. Антоним. Омоним. 
Килеп чыгышы ягыннан татар теленең сүзлек составы. Гомумтөрки һәм алынма сүзләр. 
Татар сүзләренең төркемнәре.  
Куллану өлкәсе буенча татар теленең сүзлек составы. Гомуми кулланылыштагы 
(гомумхалык) һәм кулланылышы чикләнгән (диалекталь һәм һөнәрчелек сүзләре) сүзләр.  
Куллану активлыгы буенча сүзлек составы: искергән һәм тарихи сүзләр. Искергән  сүзләр 
турында төшенчә. Яңа сүзләр (неологизмнар).   
Фразеологизмнар. Фразеологик әйтелмәләрне сөйләмдә куллану.  Сүзгә лексик анализ ясау. 
Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 
Сүзнең тамыры һәм кушымчалар. Сүзнең мәгънәле кисәкләргә бүленеше.  
Мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар: модальлек һәм бәйләгеч кушымчалар. Модальлек 
кушымчалары.  
Исем, сан, сыйфат, фигыльләргә ялгана торган  модальлек кушымчалары.  
Сүзнең нигезе. Тамыр һәм ясалма нигезле сүзләр. 
Сүзләрне төзелеше буенча тикшерү. 
Сүз ясалу ысуллары. Ясагыч кушымча ялгау ысулы. 
Сүзгә кушымчалар ялгану тәртибе.  
 Сүзләр кушылу ысулы: кушма, парлы һәм тезмә сүзләр ясалу.  Сүзләрне кыскарту ысулы. 
5 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау 
Б.с.ү. 
Ономастика.Үз исемнәребез турында 
Топонимика.Чишмә исемнәре иҗади эш  
Сөйләм органнарын рәсемдә күрсәтү 
Топонимика.Тау исемнәре 
Топонимика.Урам исемем 
Мөслим районындагы елгалар 
Б.с.ү.Чишмәләр турында шигырь язу 
Б.С.үХикәя язу 
Б.с.ү”Салават күпере”журналыннан калын сузыклар гына кергән исемнәрне билгеләү 
Рәсем буенча хикәя төзү 
Рәсем буенча шигырь язу 
Б.с.ү.Кроссворд төзү 
Рәсемнәр буенча исем сүз төркеменә караган табышмаклар төзү 
Сыйныфташларын турында мәкалә язу 
6 нчы сыйныф 
5 нче сыйныфта авазлар һәм хәрефләр турында үткәннәрне кабатлау: сузык һәм тартык 
авазлар; татар һәм рус телләренең икесендә дә булган, әмма әйтелеше белән татар телендә 
аерылып торган авазлар; татар теленең үзенчәлекле авазлары; татар телендә иҗек 
калыплары; сүзләрнең басымын билгеләү; сүзләргә фонетик анализ ясау.   
Сүзнең  лексик  мәгънәсе; килеп чыгышы һәм кулланылу өлкәсе ягыннан татар теленең 
сүзлек составы. Сүзлекләр турында белешмә. Аларның төрләре. Сүзлекләрнең төзелү 
принциплары. Төрле типтагы сүзлекләр белән эшләү. 
Татар һәм рус телләрендә тамыр һәм кушымчаларның үзенчәлекләрен искә төшерү. Бәйләгеч 
һәм модаль кушымчалар, аларның сүзгә ялгану тәртибе. Сүзнең нигезе, тамыры. Татар 
телендә сүз ясалу ысуллары. Сүзләрнең төзелешен һәм ясалышын тикшерү. 
 Морфология турында гомуми мәгълүмат Сүз төркемнәре турында гомуми мәгълүмат 
бирү. 
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  Исем Исем турында төшенчә.  Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр.  Исемнәрнең берлек 
һәм күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.  Исемнәрнең тартым белән 
төрләнеше.  
Тартымлы исем¬нәрнең килеш белән төрләнеше. Аларның җөмләдә кулланылышы. Алынма 
сүзләрдәге килеш һәм тартым кушымчалары. Исемнәрнең ясалышы. Исемнәргә морфологик 
анализ ясау. Исем сүз төркемен кабатлау. 
  Сыйфат Сыйфат турында төшенчә. Сыйфатларның  ясалышы. Сыйфат 
дәрәҗәләре. Асыл һәм нисби сыйфатлар. Сыйфатның исемләшүе. Сыйфатларның җөмләдә 
кулланылышы. Сыйфатларга морфологик анализ ясау.  Сыйфат сүз төркемен  кабатлау. 
     Сан Сан турында төшенчә. Сан¬нарның исемләшүе. Саннарның ясалышы. Гарәп  
һәм рим цифрларының язылышы. Сан төркемчәләре. Микъдар саны. Тәртип саны. Чама 
саны. Бүлем саны. Җыю саны. Сан сүз төркемен  кабатлау. Саннарга морфологик анализ 
ясау. Сөйләмдә сан сүз төркеменең кулланылу үзенчәлекләре. Рәвеш  Рәвеш турында 
гомуми мәгълүмат. Аның лексикграмматик мәгъ¬нәсе һәм морфологик үзенчәлекләре. 
Рәвешләрнең ясалышы. Рәвешләрнең мәгънә төркемчәләре. Саф рәвешләр. Охшату
чагыштыру рәвешләре. Күләмчама рәвешләре. Урын рәвешләре. Вакыт рәвешләре. Сәбәп
максат рәвешләре. Аларның җөмләдә кулланылышы. Рәвеш сүз төркемен  кабатлау. 
Алмашлык Алмашлык турында төшенчә.  Алмашлыкларның ясалышы. Зат алмашлыклары. 
Тартым алмашлыклары.  Күрсәтү алмашлыклары. Сорау алмашлык¬лары. Билгеләү 
алмашлыклары. Билгесезлек алмашлыклары.  Юклык алмашлыклары. Аларның җөмләдә 
кулланылышы. Алмашлык сүз төркемен  кабатлау. 
 Фигыль Фигыль турында төшенчә. Татар телендә фигыльнең нигезе (башлангыч 
формасы) турында гомуми мәгълүмат.  Фигыльнең барлыкюклык формалары.  Фигыльнең 
ясалышы. 
 Затланышлы фигыльләр. Боерык фигыль, аның мәгънәләре, затсан белән төрләнеше. 
Боерык фигыльнең дөрес интонация һәм басым белән кулланылышы. 
Хәзерге заман хикәя фигыль, аның мәгънәләре, формалары,  затсан белән төрләнеше. 
Үткән  заман хикәя фигыль, аның мәгънәләре, формалары,  затсан белән төрләнеше. 
Киләчәк заман хикәя фигыль, аның мәгънәләре, формалары,  затсан белән төрләнеше.  
Шарт фигыль, аның мәгънәләре, формалары,  затсан белән төрләнеше. 
Фигыль сүз төркемен кабатлау. 
6 нчы сыйныфта үткәннәрне  кабатлау.  
Исем, сыйфат, сан, рәвеш, алмашлык, затланышлы  фигыльләр темаларын кабатлау. 
   Бәйләнешле сөйләм үстерү .Юл йөрү кагыйдәләрен күрсәткән, 78 репликадан 
торган диалог төзү. 
Әтиәниеңә яки туганнарыңа рәхмәт әйтеп хат язу. 
Табигатьне саклау турында газетага мәкалә язу. 
Укучыларның тормыш тәҗрибәсеннән чыгып, өйрәнелгән сүз төркемнәрен файдаланып, 
кечкенә хикәя төзү.Әдәбият дәресләрендә өйрәнелгән әсәрләрне кулланып, сочинениеләр 
язу. 
Сүз төркемнәрен өйрәнгәч, алган белемнәренә таянып, грамматик биремле диктантлар 
язу..Төрле сүз төркемнәре кергән җөмләләрне татарчадан русчага һәм русчадан татарчага 
тәрҗемә итү.  
Уңай кешелек сыйфатлары тәрбияләү максатыннан чыгып сайланган текстлар буенча 
изложениеләр язу. 
Картиналар буенча сочинениеләр (Елена Романенко. “Алмалар”, Борис Щербаков. “Су китә”, 
хикәя  
 Фаил Зиязов. “Самавыр янында”)язу. 
Хаталарны төзәтү өстендә эш башкарган вакытта телдән һәм язма рәвештә анализ ясау, 
орфограммалар белән җөмләләр төзү. 
Туган авылым. Якташ язучылар иҗаты. 
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7 нче сыйныф 
6 сыйныфта үткәннәрне кабатлау. 
Морфология. 
Исем. Исем турында үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү. Тартымлы исемнәрнең килеш 
белән төрләнеше. 
Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы. 
Сыйфат. Сыйфат турында үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү. Сыйфатның исемләшүе.  
Сыйфатларның җөмләдә кулланылышы. 
Рәвеш.  Рәвеш турында үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү. Урын, вакыт һәм сәбәпмаксат 
рәвешләре. 
Рәвешләрнең җөмләдә кулланылышы. 
Фигыль.  Фигыль турында үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү. Татар телендә фигыльнең 
нигезе (башлангыч формасы) турында гомуми мәгълүмат.  
Сыйфат фигыль, аның мәгънәсе һәм заман формалары. Сыйфат фигыльләрнең сөйләмдә 
кулланылышы. 
Хәл фигыль, аның мәгънәләре, формалары, сөйләмдә кулланылышы. 
Фигыльләрнең ясалышы. 
Фигыльләргә морфологик анализ ясау. 
Аваз ияртемнәре турында гомуми мәгълүмат. Аларның ясалуы, морфологиксинтаксик 
үзенчәлекләре. Аваз ияртемнәреннән ясалган исемнәр һәм фигыльләр. 
Кабатлау. 
Хәбәрлек сүзләр. Татар телендә хәбәрлек сүзләр турында төшенчә. Хәбәрлек сүзләрнең 
формалары һәм җөмләдә кулланылышы. 
Теркәгечләр турында гомуми мәгълүмат. Аларны төркемләү. 
Теркәгеч  сүзләр. Татар һәм рус телләрендә теркәгечләрнең  уртак яклары, аларның җөмләдә 
кулланылышы. 
Синтаксис.  Гади җөмлә турында үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү. Сәбәп хәле,  максат 
хәле, шарт хәле, кире хәл, аларның аерымлануы. 
Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 
Бәйләнешле сөйләм үстерү. 

Тыңлаучылар ачык күзалларлык итеп, яратып укыган берәр әдәби әсәрнең төп герое турында 
(затын үзгәртеп, мәсәлән, «мин» урынына «син» яки «ул» алмашлыкларын кулланып) 
сөйләү. 
Мәктәптә уздырылачак берәр чара турында белдерү язу. 

       Бәйрәм белән котлау тексты язу. 
       Грамматик биремле контроль диктантлар язу. 
       Рәсемгә карап, хикәя төзү. 

Грамматик биремле төрле типтагы диктантлар язу. 
      Программага кертелгән әдәби әсәрләрдән алынган өзекләрне файдаланып, изложениеләр язу. 

Мөстәкыйль һәм ярдәмче сүз төркемнәрен кертеп төзелгән җөмләләрне, текстларны тәрҗемә 
итү. 
Экскурсиядә һәм төрле спектакльконцертларда, мәктәптә уздырылган бәйрәм кичәләрендә 
алган тәэсирләрдән файдаланып, сочинениеләр язу. 

      Картиналар буенча сочинениеләр язу (Иван Хруцкий «Натюрморт», Владимир Кочетков 
«Кыш килде», Шамил Якупов «Урман әкияте», Викентий Лукиянов «Май»). 
    Текст эчтәлегенә туры китереп, план төзү һәм аның буенча сөйләү. 
    Тормышкөнкүреш темаларына диалоглар һәм монологлар төзү. 
     Бирелгән текстның эчтәлеген орфоэпик нормаларны саклаган 
хәлдә сөйли белү. 

Индивидуаль һәм төркемнәрдә проектлаутикшеренү эше башкару 
Проект эшләре башкару 
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Сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау 
Текстны өлешләргә бүлү 
Картина буенча сочинение язу. 
Текстны кыскарту 
Текстны  өлешләргә бүлү. 
Текстның төп өлешен билгеләү 
Газетага мәкалә язу 
Текстны тәрҗемә итү. 
Фәнни эшкә тема сайлау 
Фәнни эшкә план төзү 
Фәнни эшкә әдәбият сайлау 
Фәнни эшнең кереш өлешен башкару 
Фәнни эшнең төп өлешен башкару 
Фәнни эшнең йомгаклау өлешен башкару 
Фәнни эшне дөрес итеп эшләү 
Интернетресурслар белән эш. 

 
8 нче сыйныф 
57нче   сыйныфларда үткәннәрне кабатлау   
  Сүз ясалышы. Сүз төзелеше. Сүз төркемнәре. Фигыль сүз төркеме. Җөмләдә сүзләр 
тәртибе.Сүзләргә фонетик, лексик, морфологик анализлар ясау  
Синтаксис. Сүз һәм җөмлә 
Сннтаксис. Гади җөмлә синтаксисы һәм пунктуация. Синтаксис  буенча гомуми мәгълүмат.  
Телебезнең синтаксик  һәм сөйләм берәмлекләре (сүз, сүзтезмә, җөмлә кисәкләре, җөмлә һәм 
текст)  турында төшенчә 
Җөмләдә сүзләр бәйләнеше 
Җөмләдә сүзләр бәйләнеше турында гомуми мәгълүмат. Тезүле бәйләнеш. Җөмләнең 
тиңдәш кисәкләре. Аларны үзара теркәүче чаралар. Тиңдәш кисәкләр янында 
гомумиләштерүче сүзләр.  Тиңдәш кисәкләр  һәм  гомумиләштерүче сүзләр янында тыныш 
билгеләре. Ияртүле бәйләнешнең  сөйләм оештырудагы роле. Сүзтезмә турында гомуми 
төшенчә. Сүзтезмәдә ияртүче һәм иярүче кисәкләр. Татар телендә сүзтезмәләрнең төрләре  
һәм үзенчәлекләре. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен кабатлау 
Җөмлә кисәкләре 
Җөмлә кисәкләре  турында гомуми мәгълүмат (башлангыч сыйныфларда үткәннәрне 
кабатлау һәм тирәнәйтү 
Җөмләнең баш кисәкләре   
Җөмләнең баш кисәкләре. Ия һәм аның  белдерелүе, төрләре.  Хәбәр һәм аның  белдерелүе, 
төрләре.  Ия белән хәбәрнең җөмләдәге урыны. Ия белән хәбәр арасына сызык кую 
очраклары 
Гади һәм кушма җөмлә 
Гади һәм кушма җөмлә турында гомуми мәгълүмат 
Җөмләнең иярчен кисәкләре      
Җөмләнең иярчен кисәкләре.      Аергыч һәм аның белдерелүе һәм аерылмыш белән 
бәйләнеше. Тиңдәш һәм тиңдәш түгел аергычлар. Тәмамлык һәм аның белдерелүе. Туры һәм 
кыек тәмамлыклар. Хәл һәм аның төрләре. Урын хәле. Вакыт хәле. Рәвеш хәле. Күләм хәле. 
Сәбәп хәле. Максат хәле. Шарт хәле. Кире хәл. Төрле хәлләрнең аерымлануы һәм алар 
янында тыныш билгеләре. Аныклагыч турында гомуми мәгълүмат. Аныклагычның 
аныкланмыш белән бәйләнеше.   Аныклагычларның аерымлануы һәм алар янында тыныш 
билгеләре. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен гомумиләштереп кабатлау 
Җөмләнең  модаль кисәкләре 
Модаль кисәкләр. Эндәш сүзләр, аларны куллану үзенчәлекләре. Эндәш сүзләрнең  
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җөмләдәге урыны, алар янында тыныш билгеләре. Кереш сүзләр , аларны мәгънә ягыннан 
төркемләү.  Кереш сүзләр янында тыныш билгеләре 
Грамматик анализ төрләре 
Грамматик анализ турында гомуми төшенчә.(алдагы сыйныфта өйрәнгәннәргә нигезләнү) . 
Морфологик, синтаксик, морфологиксинтаксик, синтаксикморфологик анализ төрләре 
 Җөмләнең баш, иярчен, модаль кисәкләрен кабатлау 
Җөмләнең баш, иярчен, модаль кисәкләре. Алар янында тыныш билгеләре. Грамматик 
анализ төрләре 
Гади җөмләләрне төркемләү. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре 
Гади җөмләләрне төркемләү. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре: хикәя җөмлә, сорау 
җөмлә, боеру җөмлә  һәм тойгылы җөмләләр. Әйтү максаты ягыннан  төрле җөмләләр 
янында куела торган тыныш билгеләре 
Раслау һәм инкяр җөмләләр 
Раслау һәм инкяр җөмләләр турында гомуми төшенчә һәм аларның кулланылышы. Инкяр 
җөмләләрне белдерүче чаралар 
Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 
Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында гомуми төшенчә (башлангыч сыйныфларда 
үткәннәрне кабатлау һәм тирәнәйтү) 
Ике составлы һәм бер составлы җөмләләр 
Бер составлы җөмлә төрләре һәм аларның үзенчәлекләре.Бер составлы исем җөмлә.  Бер 
составлы фигыль җөмлә 
Тулы һәм ким җөмләләр 
Тиешле җөмлә кисәгенең кулланылукулланылмавына карап, җөмлә төрләре: тулы һәм ким 
җөмләләр. Аларны куллану үзенчәлекләре 
Җөмлә төрләрен кабатлау 
Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен, раслау һәм инкяр,җыйнак һәм җәенке,  ике һәм бер 
составлы, тулы һәм ким җөмләләрне куллану үзенчәлекләре 
8 нче сыйныфта өйрәнгәннәрне кабатлау 
Гади җөмлә синтаксисы. Гади җөмләләрне төркемләү.Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Җөмләнең 
баш, иярчен, модаль, тиңдәш һәм аерымланган кисәкләре.  Грамматик анализ төрләре. Алар 
янында тыныш билгеләре 
Язма эшләр(бәйләнешле сөйләм үстерү) 
Фонетик анализ ясау 
Текстны өлешләргә бүлү 
Картина буенча сочинение язу. 
Текстны кыскарту 
Текст нәрсә турында?дигән сорауга текстка нигезләнеп җавап бирү 
Текстның төп  лешен билгеләү 
Газетага мәкалә язу 
Бәйрәмгә сценарий язу 
Фәнни эшкә тема с йлау 
Фәнни эшкә план төзү 
Фәнни эшкә әдәбият сайлау 
Фәнни эшнең кереш өле ен башкару 
Фәнни эшнең төп өлешен башкару 
Фәнни эшнең йомгаклау өлешен башкару 
Фәнни эшне дөрес итеп эшләү 

 9 нчы сыйныф 
1. Гади җөмлә синтаксисын кабатлау    
 Гади җөмлә синтаксисы. Гади җөмләләрне төркемләү.   
Җөмләдә сүзләр бәйләнеше.  Җөмләнең баш, иярчен,  модаль, тиңдәш һәм аерымланган 
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кисәкләре. Алар янында тыныш билгеләре.   
Грамматик анализ төрләре. 
2. Кушма җөмлә синтаксисы һәм пунктуация  
Кушма җөмлә турында төшенчә. Тезмә кушма җөмлә. 
Теркәгечле һәм теркәгечсез  тезмә кушма җөмләләр. Алар янында тыныш билгеләре. 
Күп тезмәле кушма җөмлә. 
Иярченле кушма җөмләләр турында төшенчә. Синтетик һәм аналитик иярчен җөмләләрнең 
үзенчәлекләре, аларның синонимлыгы.Мөнәсәбәтле сүзләрнең һәм ияртүче теркәгечләрнең 
үзенчәлекләре. 
Иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 
Иярчен җөмләләрнең мәгънә ягыннан төрләре. 
Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр.  
Иярчен тәмамлык җөмлә.  
Иярчен аергыч җөмлә. 
Иярчен вакыт җөмлә. 
Иярчен урын  җөмлә. 
Иярчен рәвеш җөмлә. 
Иярчен күләм җөмлә. 
Иярчен сәбәп җөмлә. 
Иярчен максат җөмлә. 
Иярчен шарт җөмлә. 
Иярчен кире җөмлә. 
3. Кушма җөмлә төрләрен һәм тыныш билгеләрен кабатлау  
4. Текст синтаксисы  
Текст турында төшенчә. 
Туры һәм кыек сөйләм. 
Туры сөйләм төрләре. 
Туры сөйләм янында тыныш билгеләре. 
5. Стилистика һәм сөйләм культурасы  
Әдәби һәм язма сөйләм стильләре турында төшенчә. 
Сөйләм стиле. 
Хат стиле. 
Язма сөйләм стильләре. Фәнни стиль. 
Рәсми стиль. 
Публицистик стиль. 
Матур әдәбият стиле.  
Сөйләм культурасы. 
Калькалар.   
6. 59 нчы сыйныфларда өйрәнгәннәрне кабатлау  
Фонетика, орфоэпия, графика һәм орфография; лексикология; сүз төзелеше һәм сүз 
ясалышы; морфология, синтаксис һәм пунктуация. 
7. Бәйләнешле сөйләм үстерү  
Туган телне камил белүнең зарурлыгы турында сыйныф алдында чыгыш ясау. 
 Соңгы вакытта булган берәр вакыйга турында фикер алышу, диалогик һәм монологик 
сөйләм үрнәкләре табу. 
3. Яраткан берәр шагыйрь иҗатына кыскача күзәтү ясау. 
4. Бирелгән сюжет буенча хикәя төзеп язу. 
5. Берәр әхлакый темага анкета уздыру өчен, сораулар төзү. 
6. Татар һәм рус телләрендәге җөмлә төзелешен чагыштырып, бер телдән икенче телгә 
тәрҗемә итү күнегүләре эшләү. 
7 9 нчы сыйныфта өйрәнелгән кушма җөмлә синтаксисы буенча биремнәр кертелгән 
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диктантлар язу. 
8. Картиналар буенча сочинениеләр язу. (Равил Заһидуллин «Курайчы», Аркадий Пластов 
«Чишмә», Әмир Мәҗитов «Малай», Ольга Воробьёва «Сирень»). 
9.Төрле эш кәгазьләре (белдерү, гариза, ышаныч кәгазе һ.б.) үрнәкләрен язу. 
10. Иптәшеңнең язма эшенә телдән яки язмача бәяләмә бирү. 
11. Индивидуаль һәм төркемнәрдә проектлаутикшеренү эше башкару 
 
Татарский  язык, для русскоязычных групп 
Основными целями изучения татарского государственного  языка  являются: 
формирование коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности 
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 
общения, т.е. способности и готовности учащихся общаться на родном языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей в устной и письменной формах; формирование 
умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в 
современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и 
самореализации; 
развитие личности школьника, его мыслительных, познавательных, речевых способностей, 
формирование универсальных учебных действий (УУД); развитие мотивации к дальнейшему 
овладению родным языком; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий;  
приобщение учащихся к культуре и национальным традициям народа, создание 
необходимых условий для формирования таких личностных качеств, как доброжелательное 
отношение, уважение и толерантность к другим народам, компетентность в межкультурном 
диалоге. 
5 класс 
Школьная жизнь. С началом учебного года. Подготовке к новому учебному году. 
Поздравление с праздником. Школа. День знаний.  Правила успешной учёбы. Учебные 
принадлежности, содержание их в порядке. Секреты хорошей успеваемости. Дежурство. 
Оращение. Мир книг. В библиотеке. Расписание уроков. 
Я  – помощник в домашних делах. Режим дня. Домашние дела. Участие в домашних делах. 
Домашние дела. Помощь старшим, родителям. Отношения детей и матери. Оценивание 
человеческих поступков. Покупки в магазине продуктов, одежды.  Похвала за добрые дела. 
Распределение домашних дел. Взаимоотношение в семье.Взаимопомощь в семье. 
Мои друзья, мои ровесники. Отдых с друзьями. Настоящая дружба. Внешние и внутренние 
качества ровесников. Мой самый близкий друг. Правила общения и дружбы с ровесниками. 
Участие подростков в полезном труде. Отдых с друзьями. Черты характера друга. Правила 
общения и дружбы с ровесниками. 
Природа и мы. Наши четвероногие друзья.  Их привычки. Вид четвероногих. Моя собака.   
Праздники. Любимые блюда. День рождения. Приглашать гостей. Игры. Правила поведения 
за столом.  
Спорт и здоровье.(Мы любит спорт) Правила здорового образа жизни. У врача.  Спортивные 
соревнования. Зимние и летние виды спорта. Спортивные кружки. Национальные игры. 
Спортивные соревнования в школе. Прздник Сабантуй. Занятие спортом.  
Республика  Татарстан. Символика Татарстана. Географическое положение, природа, климат 
Татарстана. Казань – столица Татарстана. 
Лингвистические знания и навыки  
Лексическая сторона речи.  Активные лексические единицы в пределах тем общения, 
предусмотренных программой (до 1000 слов). Антонимы. Сложные слова. Наиболее 
продуктивные словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы родного 
речевого этикета – клише (обращение, выражение желания).  
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Грамматическая сторона речи.  Активные разряды самостоятельных частей речи. 
Имя существительное. Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение 
существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к 
существительным. 
Имя прилагательное. Основная степени прилагательных. Производные прилагательные. 
Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 
Наречие. Разряды наречий:  наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), меры и степени 
(күп, аз, бераз), сравненияуподобления (татарча, русча, зурларча), времени (иртәгә, бүген, 
җәен, кичен), места (анда, еракта, уңга, сулга). 
Местоимение. Личные, вопросительные, определительные (барлык, бөтен, үз, һәр), 
неопределенные (әллә кем, әллә нинди, ниндидер), местоимения.  
 Глагол. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее неопределенное, время глагола. 
Спряжение глагола в утвердительной и отрицательной формах. 
Повелительное наклонение.  Особенности ударения в глаголах повелительного наклонения.  
Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. 
Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия (укый 
башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, выражающие желание (барасым 
килә). 
Имя действия.  
Инфинитив  
Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:учы/үче; а/ә,ый/и 
торган; ган/гән,кан/кән.  
Деепричастие. Формы деепричастий на ып/еп/п;  
Послелоги: белән. Употребление послелогов с существительными и местоимениями. 
Союзы. Противительные союзы: ләкин, тик, әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки. 
Частицы: ( мы/ме,), их правописание. 
Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, вопросительное, 
побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. Простое предложение 
с простым глагольным сказуемым. 
6 класс 
Школьная жизнь. Пожелание, поздравление с праздником. 1 сентября  День знаний.  
Учебные принадлежности, содержание их в порядке. Мир книг. Книга мой близкий друг. 
Моя школа. Школа и друзья. К.Насыйри – автор словарей. В библиотеке.  
Я  – помощник в домашних делах. Участие в домашних делах. Помощь старшим, родителям. 
Похвала за добрые дела. Домашние дела. Покупки в магазине.  
Мои друзья, мои ровесники. Настоящая дружба.  Увлечения и характер  близкого друг. 
Черты характера друга. День рождение друга. Щедрый друг. Внешние и внутренние качества 
ровесников. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие в домашних делах.  
Республика  Татарстан. Географическое положение, климат, природа  
 Татарстана. Географическая карта Татарстана. Символика Татарстана. Казанбгород 
туристов. Зарубежные гости. Народы, проживающие в Татарстане. Природа Татарстана. 
Животный и растительный мир Татарстана. Реки и озера Татарстана. Исторические места 
Татарстана. Знаменитые личности Татарстана. 
Природа и мы. Человек и окружающая среда. Пернатые друзья. Перелетные птицы.  
Четвероногие друзья. Мой четвероногий друг.  Беречь природу задача каждого. 
Спорт и здоровье. В здоровом теле –здоровый дух. Летние виды спорта. Любимый вид 
спорта. Олимпийские игры. Символ олимпииских игр. Занятие спортом. Правила здорового 
образа жизни. Вредные привычки. 
Национальные праздники.  
Правило безопастности. Свефтофор мой друг. Правило дорожного движения.  
Лингвистические знания и навыки  
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Лексическая сторона речи.       Активные лексические единицы в пределах тем общения, 
предусмотренных программой (до 1000 слов). Заимствованные слова. Антонимы. Способы 
словообразования.  Наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы. Образцы 
родного речевого этикета – клише (обращение, выражение просьбы, предложение.  
Грамматическая сторона речи.  Активные разряды самостоятельных частей речи. 
Имя существительное. Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение 
существительных по падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к 
существительным. 
Имя прилагательное. Сравнительная  степень прилагательных. Производные 
прилагательные. 
Числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Наречие. Разряды наречий.    
Местоимение. Указательные (бу, әнә, теге, менә)местоимения.  
 Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 
неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряжение 
глагола в утвердительной и отрицательной формах. 
Повелительное наклонение.  Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного 
наклонения.  
Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. 
Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 
отрицательной формах.  
Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия  
возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм). 
Имя действия.  
Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел).  
Причастие.  
Служебные  части речи. 
Послелоги: белән, турында. Употребление послелогов с существительными и 
местоимениями. 
Послеложные слова: артында, өстендә. Функции послелогов и послеложных слов в 
предложении. 
Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: вопросительное предложения. 
Порядок слов в татарском предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
 
7 класс 
Школьная жизнь. Подготовка домашнего задания, оценки. Секреты хорошей успеваемости. 
Учебные принадлежности, содержание их в порядке. Самообразование. Проблемы 
дальнейшего получения образования.День рождение. Расписание уроков. Мир книг. В 
библиотеке. Правила успешной учёбы. 
Отдых. Свободное время. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Интерес к музыке и 
изобразительному искусству, театру и кино. Путешествия. Выходные. Просмотр фильмов, их 
герои. Выходные дни. 
Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Уважительное отношение к 
старшим. Умение просить разрешение. Помощь старшим. Этикет общения со старшими.  
Праздники. День рождения. Поздравление.   
Республика  Татарстан. Символика Татарстана. Географическое положение, природа, климат 
Татарстана. Полезные ископаемые Татарстана. Реки Татарстана. Животный и растительный 
мир Татарстана. Народы, проживающие в Татарстане. Дружба народов. Исторические места 
Татарстана. Музеи, театры, места отдыха.   Татарстан – страна спорта.  Знаменитые личности 
в области искусство родного народа. Газеты и журналы.  
Лингвистические знания и навыки 
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Лексическая сторона речи.      Активные лексические единицы в пределах тем общения, 
предусмотренных программой. Синонимы. Антонимы. Способы словообразования. 
Наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы. Многозначные слова. Образцы 
родного речевого этикета – клише.  
Грамматическая сторона речи. Активные разряды самостоятельных частей речи. 
Имя существительное. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Порядок присоединения аффиксов к 
существительным. 
Имя прилагательное. Основная  степень прилагательных.  
Наречие. Разряды наречий:  наречия образа действия. 
Местоимение. определительные (барлык, бөтен, үз, һәр) местоимения.  
 Глагол. Изъявительное наклонение. прошедшее определенное. Спряжение глагола в 
утвердительной и отрицательной формах. 
Повелительное наклонение.  Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного 
наклонения.  
Имя действия.  
Инфинитив с модальными словами (түгел).  
Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:учы/үче; а/ә,ый/и 
торган; ган/гән,кан/кән.  
Деепричастие. Формы деепричастий на ып/еп/п; гач/гәч, кач/кәч; ганчы/гәнче, 
канчы/кәнче.  
Служебные  части речи. 
Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, тик, 
әмма, ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 
Частицы: ( мы/ме, бик, түгел, тагын, әле), их правописание. 
 Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: Порядок слов в татарском 
предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
8 класс 
Школьная жизнь. Учёба. Правила успешной учёбы. Учебные принадлежности, содержание 
их в порядке. Оценки, расписание уроков, подготовка домашнего задания.  Мир книг. В 
библиотеке. Получении образования. Самообразовании через Интернет. 
Праздники. Поздравление с праздником. 
Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Внешние и внутренние качества 
ровесников. Черты характера друга. Правила общения и дружбы с ровесниками. Правила 
общения и дружбы с ровесниками. Умение дорожить дружбой. Увлечения друга.  Отдых с 
друзьями. Настоящая дружба. Участие подростков в полезном труде. 
Отдых. свободном времени, о провождении его с пользой или без пользы. Интерес к музыке 
и изобразительному искусству, театру и кино. Любимые занятия: танцы, музыка, и.д. 
Различные способы виртуального общения. Привязанности к компьютеру, об  использовании 
сотовых телефонов. Выходные дни. Путешествия.Места отдыха. Музеи. Казань –город 
спорта. Спортивные площадки. Парк развлечений. Башня Сюембике. Казанский Кремель.  
Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Мир растений и птиц. Охрана природы. 
Экологические проблемы.  
Республика  Татарстан. Государственные символы Татарстана.  Географическое положение, 
природа, климат Татарстана. Народы, проживающие в Татарстане. Казань – столица 
Татарстана. Исторические места. Знаменитые личности в области искусство родного народа. 
Лингвистические знания и навыки  
Лексическая сторона речи.      Активные лексические единицы в пределах тем общения, 
предусмотренных программой. Простые устойчивые выражения. Синонимы. Антонимы. 
Способы словообразования: производные, составные слова.  
Грамматическая сторона речи.   Активные разряды самостоятельных частей речи. 
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Имя существительное. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение существительных по 
принадлежности.  
Имя прилагательное. Сравнительная, превосходная степени прилагательных. Производные 
прилагательные. 
Местоимение. вопросительные, определительные (барлык, бөтен, үз, һәр). 
 Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 
неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола.  
Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. 
Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 
отрицательной формах.  
Имя действия.  
Причастие.  
Деепричастие.  
Служебные  части речи. 
Послелоги: өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление послелогов с существительными и 
местоимениями. 
Послеложные слова: артында. Функции послелогов и послеложных слов в предложении. 
Союзы.  
Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное. Порядок слов в 
татарском предложении. Простое предложение с простым глагольным сказуемым Простое 
распространенное предложение.  
9 класс 
Республика  Татарстан. Природа и мы. Природа Татарстана. Географическое положение 
Татарстана. Климате и природе Татарстана. Государственная символика Татарстана. 
Праздники. 30августдень рождение республики Татарстан. Охрана природы. Реки 
Татарстана. Проблемы экологии. Животный и растительный мир Татарстана. Народы, 
проживающие в Татарстане. Экономическое развитие Татарстана. Путешествия. Видные 
представители  родного искусства. Искусство музыке. Народ  проживающий в Татарстане. 
Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.). А.Ключарев. Музей изобразительных искусств. 
София Губайдуллина. Казан –центр культуры. Театры. Просмотр фильмов, спектакли и  их 
герои. Драматург Т.Миннулин. Любимое занятия.  Свободном времени, о провождении его с 
пользой или без пользы. Певцы, композиторы, художники, артисты. Газеты, журналы. 
Национальные праздники.  
Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Профессии родителей.  Взаимоотношения 
старших и младших в семье Новые профессии. Потребность в профессиях на рынке труда. 
Выбор профессиибольшая ответственность. Проблема выбора профессии. Правильный 
выбор профессии. Колледжи и техникумы. 
Мои друзья. Участие подростков в полезном труде, о вкладе в бюджет семьи.  
Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Уважительное отношение к 
старшим. Мы любим спорт. Правила здорового образа жизни. 
Здоровье – большое счастье. Зимние и летние виды спорта. Вредные привычки. 
Негативное влияние на здоровье вредных привычек. Привязанности к компьютеру, об  
использовании сотовых телефонов. Гаджетомания. Различные способы виртуального 
общения.  
Никто не забыть, ничто не забыто.  
Татарстан – родная земля. Татарстан в годы Великой Отечественной войны.Герои 
Советского союза. Землякигерои  Советского Союза. Мусы Джалил –поэт –герой. 
Джалиловцы. 
Лингвистические знания и навыки  
Лексическая сторона речи.      Активные лексические единицы в пределах тем общения, 
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предусмотренных программой.  
Грамматическая сторона речи.  Активные разряды самостоятельных частей речи. 
Синтаксис. Простое распространенное предложение. Предложение с однородными членами. 
Предложения с сочинительными и подчинительными союзами.  
Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных 
относительных слов: кайчаншунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический тип 
придаточного времени, образованного с помощью форм деепричастия с аффиксами:гач/гәч, 
ганчы/гәнче; аналитический тип придаточного места, образованного с помощью парных 
относительных слов кайдашунда, каяшунда, кайданшуннан; аналитический тип 
придаточного цели, образованного с помощью одинарного относительного слова   шуның 
өчен; синтетический тип придаточного причины, образованного с помощью послелога  өчен; 
аналитический тип придаточного причины, образованного с помощью одинарных 
относительных слов шуңа күрә, шул сәбәпле; синтетический тип придаточного условия, 
образованного с помощью глаголов условного наклонения с аффиксом са/сә; 
синтетический тип придаточного уступки, образованного с помощью глаголов 
уступительной модальности. 
2.2.4. Содержание учебного предмета «Родной (марийский) язык » 
5 класс 
Йылме  енвлак коклаште кыл кучымо эн кулешан йон. 
14 –ше классыште тунеммым ушештарымаш. 
Кутырымо йуквлак. Гласный ден согласный йуквлак. Мутысо ударений. Ударениян да 
ударенийдыме гласный йуквлак. Мужыран звонкий да глухой согласный йуквлак. 
Мужыран пенгыде да пушкыдо согласныйвлак. Мужырдымо звонкий да глухой согласный
влак. Мужырдымо пенгыде да пушкыдо согласныйвлак. Руш йылме гыч пурышо 
шомаклаште чучкыдын вашлиялтше пушкыдо согласный йуквлак: д, т,  р. Возымо годым 
йукым буква дене ончыктымаш. Алфавит. Лум мутын падеж дене вашталтмыже. Падеж 
мучашым возен моштымаш (школышто, портышто, уремыште, пашаште). Йонылыш почеш 
паша. Мут сочетаний; мут сочетанийыште тун мут да рашемдыше мут. 
Простой предложений. Каласыме цель дене простой предложенийвлакын турло лиймышт: 
повествовательный, вопросительный, побудительный. Восклицательный предложений. 
Предложенийын главный членжевлак: подлежащий да сказуемый. 
Второстепенный членвлак: дополнений, определений, умландарыше член. 
Нераспространённый да распространённый предложенийвлак. 
Икгай членан предложений. Икгай членан предложенийыште союз уке годым, тыгак а, но, да 
союзвлак лийме годым запятойым шындымаш. 
Икгай членвлак ончылно шогышо иктешлыше мут. Иктешлыше мут деч вара кок точкым 
шындымаш (палдарымаш). Обращений; обращений улмо годым знакым шындымаш. 
Простой предложений. Сложный предложений. Союзан да кажне простой предложенийыште 
кок главный членге улман сложный предложенийвлак. Предложений мучашсе препинаний 
знаквлак. Вияш ой. Авторын мутшо деч вара да тудын деч ончыч шогышо вияш ой. Вияш 
оян тыглай предложенийыште знакым шындымаш. 
Диалог. Реплик. Диалогысо реплик ончылан тирем шындымаш. Повествовательный, 
вопросительный, побудительный да восклицательный предложенийвлакым кулеш 
интонаций дене 
Синтаксис и пунктуаций 
Пунктограмм (палдарымаш). Предложений мучашыште препинаний знакым шындымаш 
(ушештарымаш). 
Предложений. Текст. Предложенийын главный  членжевлак: подлежащий да сказуемый. 
Второстепенный членвлак. Дополнений, определений, умыландарыше член. 
Распространённый ден распространенный огыл предложенийвлак. 
Обращений. Предложенийыште обращений улмо годым знакым шындымаш. Простой ден 
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сложный предложенийвлак. 
Й.п.п. Союзан сложный предложенийвлак. Гын, гынат, манын, а, но союзвлак улмо годым 
сложный предложенийын ужашыжевлак коклаш запятойым шындымаш. 
Вияш ой. Авторын мутшодеч ончыч да тудын деч вара шогышо вияш ой. Вияш оян 
предложенийыште знакым шындымаш. 
Диалог нерген умылымаш. Диалогысо реплик ончылан тирем шындымаш. Предложений 
членвлакым пален моштымаш. Простой ден сложный предложений – влакым ойырен 
моштымаш. 
Лексика 
Лексика нерген тун умылымаш. Мутын лексический да грамматический значенийже. Ик 
значениян да шуко значениян мутвлак.. Мутын тун да вончештарыме значенийже. Омоним. 
Синоним. Антоним.Марий йылмын мут поянлыкше. Чылалан палыме мутвлак. Посна 
верлаште кучылталтше, але диалект, мутвлак. Турло специальность дене кылдалтше мут
влак (профессионализм). Марий йылмысе мутвлакын кушеч лиймышт: финнугор кугезе 
йылме деч кодшо да вес (чуваш, татар, руш) йылмыла гыч пурышо мутвлак. Марий йылмын 
шкенжын мут поянлыкше.  
Мутын составше 
Мутын ужашлаже (ушештарымаш). Муттун да мутмучаш. Нулевой мутмучаш. Мутвож да 
суффикс. 
Приставке. Мутым ыштыме да вашталтыме годым южо йукын лектын вочмыжо але 
вашталтмыже (ошоошемаш, ошалге; тумо – тумер; шуко – шукын; корно – корнын, корнем, 
корнет, корнына, корнышт). Орфограмм нерген умылымаш. Мутым состав дене лончылен 
моштымаш. 
Мут ышталтмаш 
Мут ышталтме тун йонвлак. Мут вашталтмаш да мут ышталтмаш. Мут вашталтыше да мут 
ыштыше суффиксвлак. Мут ышталтме морфологический йон. 
Мут ышталтме лексикосинтаксический йон. 
Коккум муттуным ушымо але мужырын каласыме дене лийше сложный мутвлак. 
Мут ышталтме йоным пален моштымаш. Мутвожышто мужыран звонкий да глухой 
согласный йуквлакым буква дене ончыктен моштымаш. Турло йон дене ышталтше простой 
да сложный мутвлакым чын возымаш. 
Морфологий ден орфографий  
Ойлымаш ужашвлакнерген ушештарымаш. 
Самостоятельный ойлымаш ужашвлак нерген умылымаш. Лум мут. Лум мутын иктешлыше 
значенийже, морфологический ойыртемже, синтаксический рольжо. Лум мутын обращений 
семын кучылталтмыже. Одушевленный ден неодушевленный лум мутвлак (ушештарымаш). 
Собственный ден нарицательный лум мутвлак. Вершор, урем, площадь, исторический 
событий, революционный пайрем лумвлакым кугу буква дене туналын возымаш. Книга, 
газет, журнал, сурет ден кинофильм, спектакль, литературный да музыкальный 
произведенийвлак лумым кугу буква дене туналын возымаш, нуным кавычке дене 
ойырымаш. Лум мутын числа, лица да падеж дене вашталтмыже. Лум мутын числаже. 
Единственный числаште гына каласалтше лум мутвлак. Множественный числам 
ончыктышо –влак, шамыч, ла, мыт суффиксвлак. Шуко, шагал, икмыняр шомаквлак дене 
лум мутын единственный числаште гына кучылталтмыже. Лум мутын лицам ончыктышо 
суффиксшевлак.  
Лум мутын падежшевлак (ушештарымаш).  Лум мутын ышталтмыже. Тун лум мут да вес 
мут гыч лийше лум мут; зе, зо, зо, ыш, маш; ем, (эм); тыш, лык, ер (эр) суффикс
влак. Сложный лум мутвлак. Сложный лум мутвлакым возен моштымаш 
6 класс 
Шочмо йылме нерген мутланымаш 
Родотукым йылмевлак коклаште марий йылмын верже 
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5ше клаасыште тунеммым ушетарымаш 
Пале мут 
Пале мутын иктешлыше значенийже, морфологический ойыртемже, предложенийыште 
рольжо. 
Пале мутын танастарымаш (танастарыме ден превосходный) степеньжевлак. 
Танастарымаш степенян пале мутвлакым возен моштымаш 
Пале мутын ышталтмыже. 
Пале мутым танастарыме да превосходный степеньыште каласен да кучылт моштымаш. 
Пале мутым ыштыше суффиксвлак. 
Сложный пале мут. 
Пале мутын  лум мут семын кучылталтмыже. Лум мут деч посна каласалтмыж годым пале 
мутын падеж да числа дене вашталтмыже, лица формым налмыже. 
Пале мутвлакым возен моштымаш.  
Йонылыш почеш паша. Пале мутым лончылымаш. 
Пале мутым танастарыме да превосходный степеньыште каласен да кучылт моштымаш. 
Вончештарыме значениян пале мут дене пайдаланымаш 
Кутырымо да возымо годым синоним ден антоним пале мутвлакым кучылтмаш 
Чот мут 
Чот мут. 
Чот мутын иктешлыше значенийже, морфологический ойыртемже да предложенийыште 
рольжо. 
Шотлымо да радам  чот мутвлак. 
Числам ончыктышо  чот мутын вашталтмыже. 
Радам чот мут.  
Чот мут пелен лум мутын кучылталтме ойыртемже. 
Дробан чот мут. 
Простой, сложный да составной чот мутвлак. . Чот мутвлакым кучылтын монолог ден 
диалогым возымаш. 
Чот мутвлакым возен моштымаш 
Чот мутвлакым лум мут пелен да лум мут деч посна кучылтмаш 
Олмештыш мут 
Олмештыш мут нерген умылымаш. Тудын иктешлыше значенийже, морфологический 
ойыртемже, предложенийыште рольжо. 
Олмештыш мутын разрядшевлак: личный, указательный, определительный, вопросительно
относительный, неопределенный, отрицательный. 
Личный олмештыш  мут. 
Указательный олмештыш мут. 
Олмештыш мутым возен да кучылт моштымаш. Тудым почеш мут дене пырля каласен 
моштымаш (тый денет, тыйын нерген, тылат – тыланет кора). Диалектный формо олмеш 
литературный нормысо вариантым кучылт моштымаш.  
Определительный олмештыш мут. 
Вопросительный олмештыш мут 
Относительный олмештыш мут. 
Неопределенный олмештыш мут. 
Отрицательный олмештыш мут. 
Лум мут, пале мут да чот мут олмеш кучылталтше олмештыш мутвлак. 
Олмештыш мутын падеж дене вашталтмыже. 
Олмештыш мутым текстысе предложений ден ужашвлакым ушышо йон семын кучылтмаш 
 
Наречий 
Наречий нерген умылымаш. 
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Наречийын иктешлыше значенийже, морфологический ойыртемже, предложенийыште 
рольжо. 
Кузе лиймым, верым, жапым, амал ден цельым, мера ден степеньым ончыктышо наречий
влак. 
. Наречийын значений тушкаже. 
Наречийын ышталтмыже. 
Наречийым ыштыше суффиксвлак: ын (н): йолын, писын; ге: выжге, роштке; ла: рушла, 
татарла; нек: шокшынек, кумынек; сек: ожнысек. 
Наречийым ыштыше частицевлак 
Сложный наречийвлак (вескана, угыч, йырваш, тембакумбак, йырымваш). 
Наречий значениян мут сочетаний (алал кумылын,вий кертмын). 
Наречийын танастарымаш (танастарыме да превосходный) степеньжевлак. 
Синоним ден антоним наречийвлакым кучылт моштымаш 
Наречийвлакым лончылымаш. 
Текстыште предложений ден ужашлам ушаш наречийвлакым кучылтмаш 
Наречийвлакым возен моштымаш. 
7 класс 
Шочмо йылме нерген мутланымаш 
56 класслаште тунеммым ушештарымаш 
Глаголын неопределенный формыжо. Глаголын аклыме формыжо:ныжылгын каласыме да 
игылтме формо.Глаголын спряженийже. Глаголын наклоненийже. Изъявительный 
наклонений. Глаголын жапше: кызытсешушуаш да икымше ден кокымшо эртыше жап. 
Составной эртыше жап( лудам ыле. Лудам улмаш; лудынам ыле, лудынам улмаш). 
Повелительный наклонений. Желательный наклонений. Тудын кызытсе шушаш да эртыше 
жапше( луднем; луднем ыле, луднем улмаш). Наклоненийвлакын шорымо формышт. 
Безличный глаголвлак. Полшышо глаголвлак. Глаголын ышталтмыже. Глаголым ыштыше 
суффиксвлак:ан: пуанаш, виянаш;г: ружгаш; дар(тар): йомдараш, увертараш; ем(эм): 
ошемаш, уэмаш: л: ойлаш, организоватлаш; лан: мутланаш, йосланаш; д: 
ошемдаш,уэмдаш. Сложный глаголвлак. Синоним ден антоним глаголвлакым, глаголын 
ныжылгын каласыме да игылтме формылажым . ик наклоненийын весын олмеш кучылт 
моштымаш. Неопределенный форман глаголым турло наклонений значений дене 
кучылтмаш. Наклонений глагол влакын шорымо формыштым возен да кучылтын 
моштымаш. Глаголвлакым чын возымаш.  
Причастий 
Причастий нерген умылымаш. Причастий глаголын посна формыжо: тудын иктешлыше 
значенийже, морфологический ойыртемже, предложенийыште рольжо. Действительный, 
страдательный шорымо да шушаш жап причастийвлак. Нунын ышталтмышт. Причастный 
оборот нерген умылымш. Причастный оборотын предложенийыште турло член лиймыже. 
Лум мут деч посна кучылталтше причастиыйн падеж, лица да числа дене вашталтмыже. 
Турло причастиыйм возен да кучылт моштымаш. Причастный оборотан предлоденийым 
чонен да член дене лончылен моштымаш. 
Деепричастий 
Деепричастий нерген умылымаш. Деепричастий глаголын посна формыжо: тудын 
иктешлыше значенийже. Морфологический ойыртемже. Предложенийыште рольжо. Кузе 
лиймым ончыктышо –ын(ен, эн) да –де суффиксан деепричастийвлак. Жапым ончыктышо 
– меке,мешке,шыла суффиксан деепричастйвлак. Деепричастий пеленсе полшышо глагол. 
Деепричастий оборот нерген умылымаш. Деепричастный оборотым запятой дене ойырымаш. 
Турло деепричастийым возен да кучылт моштымаш. Деепричастный оборотан 
предложенийым чонымаш да тушто препинаний знакым чын шындымаш. 
Онартыш мут 
Онартыш мут нерген умылымаш. Онартыш мутын иктешлыше значенийже, 
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морфологический ойыртемже, предложенийыште рольжо. Значений шо т дене тудын турло 
лиймыже: ужмым, колмым да шижмым ончыктышо онартыш мутвлак. Онартыш мутым 
предложенийыште кучылтын да сылнын лудын моштымаш. 
Почеш мут 
Почеш мут нерген умылымаш. Наречий гыч вончышо почеш мутвлак. Почеш мутым возен 
да кучылт моштымаш. 
Ушем мут 
Ушем мут нерген умылымаш. Сочинительный да подчинительный  сушем мутвлак. 
Предложенийыште нуным кучылтмаш. Синоним ушем мут влакым кучылт моштымаш. 
Частице 
Частице нерген умылымаш. Тудын посна тушкалан шелалтмыже. Частицевлакым возен 
моштымаш 
Междометий 
Междометий нерген умылымаш. Предложенийыште тудын рольжо. Междометийым возен 
моштымаш, ойлымо годым интонаций дене ойрымаш. Междометиян предложенийым 
сылнын лудын моштымаш 
8 класс 
Шочмо йылме нерген мутланымаш 
57ше класслаште тунеммым ушештарымаш 
Марий йылмын диалектше влак. Литератур йылме 
Синтаксис да пунктуаций. Мут сочетаний 
Синтаксис да пунктуаций – йылме наукын ужашлаже. Мут сочетаний да предложений 
нерген умылымаш. (ушештарымаш). 
Мут сочетаний ден предложений кокласе кыл да ойыртем. 
Мут сочетанийын чоналтмыже да значенийже. 
Мут сочетанийыште мутвлакын кылдалтме йонышт (примыканий, управлений). 
Предложений 
Предложений да тудын чоналтмыже. Подлежащий ден сказуемыйын кылдалтме 
ойыртемышт (палдарыме семын). Предложенийыште турло лиймыже (иктешлыме семын). 
Предложенийыште мут радам. Логический ударений 
Контрольный диктант. Мут сочетаний да предложений. Кулешан мутым предложенийыште 
интонаций (логический ударений) да мут радам дене ойырен моштымаш. 
Кок составан предложений.Предложенийын главный членжевлак 
Й.п.п. Предложенийын главный членжевлак. Подлежащий да тудын каласалтмыже 
Сказуемый да тудын каласалтмыже. Простой глагольный сказуемый. Составной глагольный 
сказуемый. Луман составной сказуемый. 
Подлежащий ден сказуемый коклаш тирем шындымаш. Полшышо глагол уке годым 
предложенийым чын лудын моштымаш. Подлежащий ден сказуемыйым каласыме йоным 
синоним дене алмаштыл моштымаш. 
Предложенийын второстепенный членжевлак 
Дополнений. Определений Приложений. Приложений годым знакым шындымаш. 
Верым, жапым, причинным, цельым, действийын кузе лиймыжым ончыктышо умландарыше 
член. 
Турло второстепенный членным кучылтын, предложенийым кугемден моштымаш. 
 Второстепенный членвлакым синтаксический синоним дене каласен моштымаш. 
Ик составан предложений 
Ик главный членан – сказуемыян – простой предложенийвлак. Определенноличный 
предложений. Неопределенноличный предложений. 
Безличный предложений. Ик главный членан – подлежащиян – простой предложений. 
Назывной предложений 
Ик составан да кок составан простой предложенийвлакым синтаксический синоним семын 
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кучылт моштымаш. Описанийыште назывной предложенийым кучылтмаш. 
Неполный предложений 
Неполный предложений нерген умылымаш. Тудым полный предложений дене 
танастарымаш. Ойлымо да возымо годым неполный предложенийвлакым кучылт 
моштымаш. 
Икгай членан предложений 
Икгай членвлак нерген умылымаш (ушештарымаш).  
Икгай членан предложенийыште турло (ушышо, ваштарешлыше, ойырышо) союзвлакым 
кучылтмаш. Икгай членвлакым запятой дене ойырымаш. 
Икгай членвлак пелен шогышо иктешлыше мут. Тидын годым кок точкым да тирем 
шындымаш. 
Икгай членан предложенийым сылнын лудын да икгай членвлаклан келшыше иктешлыше 
мутым муын моштымаш. Препинаний знакым чын шынден моштымаш. 
Ойыралтше членан предложений 
Ойыралтше член нерген умылымаш. Ойыралтше определений. Ойыралтше приложений. 
Ойыралтше умландарыше член. 
Рашемдыше ойыралтше член. Нунын пеленсе препинанийвлак. 
Ойыралтше членным икгай членвлак деч ойырен моштымаш. Лудмо годым ойыралтше 
членным интонаций дене палемден да возымо годым пеленже препинаний знакым шынден 
моштымаш. 
Ойыралтше членан предложенийым синтаксический синоним дене алмаштымаш.  
Ик мут дене каласыме предлжений 
Обращений (ушештарымаш). Тудын нераспространенный да распространенный лиймыже. 
Обращений годым знакым шындымаш. 
Пуртымо мут да пуртымо предложенийвлак. Нунын пелен знакым шындымаш. 
Междометий дене каласыме ик мутан предложенийвлак. Нунын почеш знакым шындымаш. 
Да, уке мут дене каласыме предложенийвлак. Нунын почеш знакым шындымаш. 
Обращениян, междометиян, пуртымо мутан предлоежнийвлакым сылнын лудын да чын 
возен моштымаш.  
Пуртымо мутвлакым синонимышт дене алмаштымаш. Текстысе предложений ден ужаш
влакым иктевесышт дене кылдыме йон семын пуртымо мутвлакым кучылтмаш. 
 
9 класс 
Шочмо йылме нерген мутланымаш 
Марий йылме шымлышевлак:В М Васильев, Г.Г Кармазин 
8 ше классыште тунеммым ушештарымаш 
Сложный предложений нерген умылымаш 
 Сложный предложенийын турло лиймыже 
Сложносочиненный предложений 
Ушышо, ваштарешлыше да ойырышо союзан сложносочиненный предложенийвлак. 
Сложносочиненный предложенийын ужашлаже коклаш запятойым шындымаш. 
Сложноподчиненный предложенийым чонымо годым сочинительный предложенийым икгай 
сказуемыян простой предложений деч ойырен моштымаш. Сложносочиненный 
предложенийым келшыше интонаций дене лудмаш. Тудым турло текстыште кучылт 
моштымаш. 
Сложноподчиненный предложений  
Сложноподчиненный предложенийыште главный ден придаточный предложенийвлак. 
Придаточный предложенийын главный дене союз да союз шотан мут дене кылдалтмыже. 
Главный предложенийыште указательный мут. Главный ден придаточный предложенийвлак 
коклаш запятойым шындымаш. Придаточный предложенийвлакын турло лиймышт: 
определительный, изъяснительный да жапым, верым, кузе лиймым, причиным, условийым, 
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следствийым, цельым, уступкым ончыктышо. Икмыняр придаточныян сложноподчиненный 
предложений. Тысе препинаний знак. Сложноподчиненный предложенийвлакым чонен да 
кучылт моштымаш. Ойыралтше второстепенный членан простой предложений ден 
сложноподчиненный предложенийвлакым синтаксическй синоним семын кучылтмаш. 
Союздымо сложный предложений. 
Союздымо сложный предложенийын ужашлажевлак коклаште турло значенян кыл. 
Союздымо сложный предложенийысе препинаний знак. 
Союздымо сложный предложенийыште ужашвлак коклаште турло значенийым чын 
интонаций дене каласен да кулеш препинаний знакым синтаксический синоним семын 
кучылтмаш. 
Турло йон дене кылдалтше сложный предложений 
Сложный предложенийысе ужашвлакын сочинительный, подчинит ельный союз да союз 
шотан мут дене але союз деч посна кылдалтмышт. Тыгай предложенийысе препинаний знак. 
Турло йон дене кылдалтше сложный предложенийым кучылт моштымаш. 
Вияш да савырыме ой 
Вияш ой( ушештырымаш). Авторын мутшо вияш ой коргышто. Вияш оян предложенийысе 
препинаний знаквлак. Савырыме ой. Цитат. Цитатым турло йон дене кучылтмаш, тыгодым 
вашлиялтше препинаний знаквлак. Кутырымо(лудмо) годым авторын мутшым йук дене 
ойырен моштымаш. Вияш оян предложенийым савырыме оян предложений дене 
алмаштымаш. 
 
2.2.4. Родная(татарская) литература 
Урта сыйныфларда әдәбият укыту әдәби мирасның иң камил әсәрләре, аерым язучылар 
иҗаты белән укып танышу һәм аларны өйрәнү, тикшерүанализлау һәм нәтиҗәләр ясауга, 
бәяләүгә йөз тота. Укучыларда язучыларның тормышы, иҗаты турында (биографик), әдәбият 
тарихы, аның төрле этаплары, аерым чорлар әдәбиятының йөзен билгеләгән әсәрләр, 
язучылар турында өстәмә, әдәби әсәрне, иҗатны тирәнтен анализлау өчен кирәк булган 
өстәмә теоретик, әдәби әсәрне чор белән бәйләп характерлаучы, чорның сыйфатларын, төп 
кыйммәтләрен табу өчен кирәкле мәгълүматларның туплануы мөһим. 
Урта сыйныфларда татар әдәбиятының аерым чорлары үзара бәйләнешле өйрәнелә башлый, 
аерым фольклор үрнәкләре, аларга анализ аша поэтикфәлсәфи йөкләмәне, эчке, субъектив 
мәгънәне табу күнекмәләре формалаштырыла  болар әдәби иҗатка карата күзаллау 
булдыруда катнаша. Әдәби үрнәкләр белән танышу эше өч төрдә алып барыла: аерым әдәби 
әсәрләр уку һәм анализлау, аерым берләре укып фикер алышу, кайберләре сыйныфтан тыш 
уку өчен тәкъдим ителә. Әмма һәр очракта да алда куелган критерий һәм таләпләр истә 
тотыла. 
Әдәбият(татар әдәбияты) 
5 нче сыйныф 
Кереш.Халык авыз иҗаты 
Ибраһим Газиның “ Үзе бер могҗиза ” әсәре.  Китап турында мәкаль, табышмаклар, 
кызыклы мәгълүматлар. Татар халык авыз иҗаты. Фольклор. Бишек җырлары. 
Татар халык әкиятләре 
Татар халык әкиятләре. Чагыштыру,гипербола. “Ак байтал” әкияте. Тылсымлы әкият һәм 
аның геройлары.”Татар халкы ат ярата”.Татар халык әкияте. ”Үги кыз”. Тормыш көнкүреш 
әкиятләре. Хайваннар турында әкиятләр. “Хәйләкәр төлке ”. 
” Солдат балтасы ”,“Камыр батыр” ,“ Өч каләм ”, “Кәтән Иваныч ” әкиятләре 
Халык иҗаты белән рухланып 
Мәсәл жанры. Г. Тукай һәм Ә. Исхак мәсәлләре. Г. Тукай һәм И.Крылов мәсәлләре. Г. Тукай 
һәм Г. Шамуков мәсәлләре. Мәсәл белән мәкальәрнең уртак яклары 
Хәзинә. Борынгы әдәбиятыбыз үрнәкләре 
Кол Гали турында белешмә.  “Кыйссаи Йосыф” әсәре. Ш. Галиев. “Кол Галигә” шигыре 
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Казан ханлыгы әдәбияты үрнәкләре 
Мөхәммәдьяр иҗаты. “Нуры содур” поэмасыннан өзек. 
XIX йөз әдәбияты 
Каюм Насыйриның тормыш юлы һәм иҗаты. К. Насыйри “Патша белән карт”. Кысалы 
кыйсса, тартмалы композиция. К. Насыйри. “Әбүгалисина” әсәре. “Бала чакта алган белем –
ташка язган сүз белән бер”. Әсәргә миниатюр рецензия язу. К. Насыйри музеена сәяхәт 
XX йөз башы татар әдәбияты үрнәкләре 
Г. Ибраһимов. “Яз башы” әсәре. Г. Ибраһимов. “Фагыйлә” хикәясе.    Муса Җәлил. 
“Алтынчәч” либреттосынан арияләр. Муса Җәлилнең “Алтынчәч” либреттосыннан өзек. 
Муса Җәлил. “Алтынчәч” либреттосыннан өзек. Ария, либретто. 
Сугыш чоры әдәбияты 
М. Җәлил. “Кызыл ромашка” , “Җырларым” шигырьләре. “Хөкем алдыннан” картинасы 
буенча сочинение. М. Җәлил. “Бүреләр” шигыре. Муса Җәлил музейларына сәяхәт.  Р. 
Мостафин. “Балыкчы Муса” әсәре. Ф. Кәримнең “Кыр казы”, “Ватаным өчен” шигырьләре. 
Ф. Кәрим. “Гармунчы Аю белән җырчы Маймыл” әсәре. Г. Кутуй. “Сагыну” нәсере. А.Алиш 
“Килделәр” хикәясе .С. Хәким. “Колын” шигыре. С. Хәким музеена сәяхәт.   
Сугыштан соңгы чор әдәбияты 
Л. Лерон ”Фашист очып узды” шигыре.Р.Харис “Ветеран дәфтәрләр” шигыре. Ф.Хөснинең 
тормыш юлы һәм иҗаты. Ф. Хөсни. “Чыбыркы” хикәясе. Р. Әхмәтҗанов. ”Солдатлар” 
шигыре. Н. Дәүли “Бәхет кайда була?” шигыре. Н. Дәүли “Кар нинди җылы...” хикәясе. Ф. 
Яруллин. “Зәңгәр күлдә Ай коена” әкияте. Кеше кайчан бәхетле була?” темасына сөйләшү; 
Туган ил,туган як 
Н. Исәнбәт. “Туган ил” шигыре. Н. Мадъяров. “Сиңа кайттым , гүзәл туган җирем” шигыре. 
Ф. Садриев. “Тургай ни дип җырлый?” әсәре. Шигырь төзелеше: ритм, рифма. Р. Вәлиева. 
“Табигать баласына” шигыре . М. Әгъләмов. “Матурлык минем белән” шигыре. С. Хәким 
.“Бер горурлык хисе”, “Башка берни дә кирәкми” шигырьләре.. Э. Шәрифуллина һәм Г. 
Зәйнәшеваның туган якка багышланган шигырьләре. Туган як турында –шагыйрьләр. 
Кадыйр Сибгатуллин “Шишкин наратлары” шигыре. Иван Шишкин. “нарат урманы” 
картинасы 
Тәрҗемә әсәрләр 
А. Платонов. “Ягъфәр бабай” әсәре. Дж. Родари “Әбинең кошчыклары” хикәясе. Э. 
Экзюпери. “Нәни принц” әсәре 
Язучылар иҗатында юмор 
А. Гыймадиев хикәяләре. Юмор. Эпиграф.  Л. Лерон. “Зөһрә кыз – безнең авылдан” хикәясе. 
“Песи булсаң иде” шигыре . Ш. Галиев шигырьләре. Р. Миңнуллин, Р. Корбан иҗатларында 
юмор. Ф. Яруллин “Җыр калдырыйк” шигыре 
6 нчы сыйныф 
Халык авыз иҗаты Халык җырлары. Җырларның туу тарихы. Халык җырлары турында 
әдипләр фикере. Ф.Яруллин. “Җыр” шигыре. Шагыйрьнең җырларга биргән бәяләмәсе. Җыр 
турында татар галимнәре –  Илбарис Надиров, Ким Миңнуллин фикере.  Роберт Миңнуллин. 
“Җырны булмый үтереп”. Халык җырларының төрләре: йола һәм уен җырлары, тарихи  
җырлар, лирик озын җырлар, кыска җырлар. Җыр турында татар халык  җырчылары фикере. 
Җыр турында мәкаль, табышмакла 
Борынгы әдәбият үрнәкләре Йосыф Баласагунлы. Биографик белешмә. “Котадгу белек” 
поэмасы. Поэмадагы тел һәм белем турындагы өзекләр. Белемле, укымышлы, гадел, киң 
күңелле, сабыр, тәрбияле, әхлаклы кеше – автор идеалы. Белем турында  татар халык 
мәкальләре. 
 XVIII йөз әдәбияты Габдерәхим Утыз Имәни. Тормыш юлы турында кыскача 
белешмә. “Гыйлемнең өстенлеге турында” әсәреннән өзек. Белем – бәхет ачкычы. 
Укымышлы кешегә бәя. Җитәкчеләрнең, кешеләр белән эшләүчеләрнең белемгә мөнәсәбәте. 
“Татулык турында”. Кешеләр һәм күршеләр арасындагы бәйләнеш.  
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 XIX йөз әдәбияты Габделҗаббар Кандалый. Тормыш юлы турында  
белешмә..Афоризмнар. Халык мәкальләре рәвешендәге канатлы сүзләр. Чарланган, җыйнак 
һәм акыллы әйтелгән икеюллы фикерләр.  
 XX йөз әдәбияты Габдулла Тукай. Алдагы сыйныфларда шагыйрь турында 
өйрәнгәннәрне тирәнәйтү. “Туган авыл” шигыре. Шагыйрьнең туган авылына мәхәббәте.  
Арчадагы Әлифба музее.  “Шүрәле” поэмасы. Татар халык әкиятына нигезләнеп язылуы. 
Кырлай табигатенең матурлыгы, аның белән хозурлану, темаларның сәнгатьчә хәл ителеше. 
Шүрәле һәм Былтыр образлары. Былтырның хәйләсе. Үлмәс әсәр буенча куелган “Шүрәле” 
балеты. Әдәбият теориясе. Поэма жанры, балет.  
Гаяз Исхакый. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Кәҗүл читек” хикәясе. 
Әсәрдә бала психологиясенең бирелеше.  
Мәҗит Гафури. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. М. Гафуриның Уфадагы 
мемориаль музеййорты. “Ана”, “Ана теле” шигырьләре. “ 
Һади Такташ. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты. Такташ турында истәлекләр. Һади 
Такташ. “Иптәшләр” шигыре. Һади Такташ. “Мокамай” шигыре.  Кечкенәдән алынмаган 
тәрбиянең зурайгач төзәтә алмаслык хаталарга китерүе. Сыйнфый көрәш елларында үзенә 
дөрес юл табучылар һәм адашып калучылар язмышы. Лирик геройның Мокамайга 
мөнәсәбәте. Әдәбият теориясе. Лирик герой, метафора.  
Ибраһим Гази. Язучының  тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Онытылмас еллар” 
романыннан өзек. Беренче бөтендөнья сугышы елларындагы авырлыклар. Авылдагы 
ачлыкның кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынтысы. Хәлим образы.  
Лена Шагыйрҗан “Рәхмәт игенчегә”. 
 Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты Муса Җәлил. “Имән” шигыре. Ялгыз имән 
образы. Үзеңнән соң онытылмаслык яхшы эшләр калдырырлык итеп яшәргә чакыру. 
“Чәчәкләр” шигыре. Балаларның чәчәкләр белән бәйләнеше. Нәниләрнең гөлләр кебек 
бәхетле яшәве өчен барган көрәш. Илебез азатлыгы өчен һәлак булганнарны онытмау.  
Нәби Дәүли. “Дошманнан үч алыгыз” шигыре.  
Шәйхи Маннур турында. Шәйхи Маннур “Саубуллашу җыры”. 
 Тыныч ил сагында Мөхәммәт Мәһдиев турында. Мөхәммәт Мәһдиев 
“Фронтовиклар”(өзек). Иҗади эш. Сочинение. 
Шәүкәт Галиев. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Аталыуллы 
солдатлар” балладасы. Сакта торучы яшь солдат һәм мәңге яшь булып калган һәйкәлата 
образы. Әдәбият теориясе. Баллада жанры. “Азатлык алып килгән сугышчы” монументы.  
Шамил Маннапов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Тыңланмаган моңнар”, 
“Солдатта булган диләр” шигырьләре.  
Рөстәм Акъегет. “Мәңгелек ут яна мәйданнарда” шигыре. Җәүдәт Дәрзаман. “Батырлык” 
шигыре. 
 Туган якның матурлыгын, кирәклеген сурәтләгән әсәрләр Әмирхан Еники. 
Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. “Матурлык” хикәясе. Әсәрдә 
сурәтләнгән эчке һәм тышкы матурлык. Бәдертдин образы. Аның иптәшләре, әнисе, әтисе 
һәм бабасы белән мөнәсәбәте. Ана һәм бала мәхәббәте. Хикәядә сурәтләнгән пейзажның 
роле.  Әдәбият теориясе. Хикәя жанры.  
Гомәр Бәширов. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә.  “Язгы сабан туйлары” 
(“Туган ягым – яшел бишек” повестеннан өзек). Татар халкының милли бәйрәме – Сабантуй, 
аңа әзерлек, милли горефгадәтләрнең бирелеше. “Сабан туе” (публицистика). Сабан туе 
бәйрәменең борынгыдан килгән традицияләре, элекке чорда ничек үткәрелү тарихы.  
Л.Фәттахов, Ш.Шәйдуллин, Г.Абдулловларның Сабантуйга багышланган  картиналары.  
Тәрҗемә әсәрләр Антон Чехов. Тормыш юлы  турында кыскача белешмә. “Анюта” 
хикәясе(Ф.Хәсәнова тәрҗемәсе).  
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 Язучылар елмая Р.Фәизовның тормыш һәм иҗат юлы белән танышу. Әсәрдә мәкаль 
булырлык юллар. Ибраһим Гази. “Мәүлия нигә көлде?” хикәясе. Ырымнарга ышануларның 
нәтиҗәләре.  
Татар теле – энҗемәрҗән тулы тел Хәсән Туфан. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты 
турында  белешмә. Аның туган телнең кыйммәтенә багышланган шигырьләре (“И минем 
җандай кадерлем”, “Туган тел”). Хәсән Туфан музее.  
Равил Фәйзуллин. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача  белешмә.   
“Минем телем” шигыре.  
Роберт Миңнуллин турында. Роберт Миңнуллинның “Туган телемә” шигыре. 
 Авторлар тарафыннан ятлау өчен тәкъдим ителгән әсәрләр. Г.Кандалый. Афоризмга 
әйләнгән шигырь юллары. 
Г.Тукай. “Туган авыл”. 
М.Гафури. “Ана теле”. 
Һ.Такташ. “Мокамай”. 
М.Җәлил. “Имән”. 
Ә.Еники. “Матурлык”(өзек). 
 7 нче сыйныф 
 Кереш.  
Кеше тормышында китап. Дания Гайнетдинованың “Галиҗәнәп китап” әсәре. 
   Халык авыз иҗаты.  
Риваять. Халык авыз иҗаты әсәрләреннән риваять жанры.”Болгар каласының корылуы 
турында”, “Сихерче кыз”, “Казан кайда корылган?”риваятьләре.Әдәбият теориясе. Риваять. 
Легенда. “Ярканат ничек дөньяны саклап калган?”, “Зөхрә йолдыз” легендалары.Әдәбият 
теориясе. Легенда. 
Казан ханлыгы чорына караган тарихи җырлар.”Сөембикә китеп бара”,”Тоткын Сөембикә 
җыруы”. 
Эпос дастаннар.”Җик –Мәргән”әсәре. Әдәбият теориясе.Эпосдастан. 
Әдәбият теориясе.Мәкальләр.Әйтемнәр.Дөнья халыклары мәкальләре. 
Борынгы әдәбият.  
Сәиф Сараиның  тормыш юлы һәм иҗаты.“Сөһәйл вә Гөлдерсен ” әсәре. 
18 нче йөз әдәбияты.  
“Мәҗмугыл –хикәят”тән “Солтан Мәхмүд Газнәви һәм үткен сүзле, зиһенле фәкыйрь 
хикәяте” әсәрләре. 
19 нчы йөз әдәбияты.  
Закир Һадиның тормыш юлы һәм иҗаты. “Мәгъсүм” хикәясеннән өзекләр. 
20 нче йөз әдәбияты.  
Г.Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты. “Милли моңнар”,”Шагыйрь» шигырьләре.Ә.Фәйзинең 
тормыш юлы һәм иҗаты.”Тукай”романыннан өзек.”Җаек”. Дәрдемәнднең тормыш юлы һәм 
иҗаты.”Видаг” ,”Бәллү” шигырьләре. Нур Әхмәдиев.”Дәрдемәнд” поэмасы. 
Г.Ибраһимовның тормыш юлы һәм иҗаты. “Табигать балалары” әсәреннән өзек. 
А.Пластовның “Печән өсте”,Р.Заһидуллинның “Печәнгә төшү” картиналары. Әдәбият 
теориясе. Пейзаж. 
19201930 нчы еллар әдәбияты.  
Һ.Такташның тормыш юлы һәм иҗаты.”Алсу” поэмасы. Әдәбият теориясе.Лирик һәм эпик 
поэма. 
Сугыш чоры әдәбияты. 
Ф.Кәримнең тормыш юлы һәм иҗаты.”Бездә яздыр” шигыре, “Кыңгыраулы яшел гармун” 
әсәре.Г.Кутуй.”Рәссам” хикәясе. 
Сугыштан соңгы әдәбият. 
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С.Хәкимнең тормыш юлы һәм иҗаты.”Бакчачылар”поэмасы.Ә.Еникинең тормыш юлы һәм 
иҗаты.”Кем җырлады?” хикәясе. М.Покалев.”Кем җырлады?”әсәренә иллюстрация.”Мәк 
чәчәге” нәсере. Нәсер турында теория. Г.Бәширов”Менә сиңа мә!”хикәясе. 
И.Газинең тормыш юлы һәм иҗаты.”Йолдызлы малай” хикәясе. Р.Низами”Блокада 
хатирәсе”әсәре. 
19601980 нче еллар әдәбияты. 
М.Мәһдиевнең тормыш юлы һәм иҗаты.”Без – 41 нче ел балалары” повестеннан өзек. 
Әдәбият теориясе. Повесть жанры, автобиографик әсәр, троплар, метонимия. 
Г.Әпсәләмовның тормыш юлы һәм иҗаты.”Миңа 19 яшь иде” повесте. Т.Миңнуллинның 
тормыш юлы һәм иҗаты.”Монда тудык, монда үстек” драмасы. Әдәбият теориясе.Драма 
әсәре. Р.Корбан”Могикан” шигыре. 
Хәзерге әдәбият. 
М.Галиев”Нигез” повестеннан өзек. Ф.Урманче “Нигез” повесте турында, Г.Афзал “Акыл, 
намус, белем”шигыре. Р.Фәйзуллин”Бердәнбер” шигыре 
Фантастик әсәрләр. 
Адлер Тимергалин.”Сәер планетада” әсәре. Р.Фәизов”Бер күбәләк” хикәясе. Әдәбият 
теориясе. Фантастика. 
Балалар әдәбияты. 
Г.Гыйлманов.”Ике дус һәм Ак бабай хакында кыйсса” әсәре. 
Тәрҗемә әсәрләр. 
А.С.Пушкин”Кышкы кич”,”Мин яраттым Сезне” шигырьләре. Л.Шагыйрьҗан “Минем дә  үз 
Пушкиным бар”, М.Лермонтов”Болытлар” шигыре. 
8 нче сыйныф 
Кереш 
Л.Шагыйрьҗан  “Мәктәпкә мәдхия” 
Халык авыз иҗаты 
Бәет жанрының халык авыз иҗатында киң кулланылуы. Бәет төрләре. 
Халык авыз иҗатында лирик жанр.Аллага мөрәҗәгать итеп, гөнаһлардан арынырга 
омтылу.Үзүзең белән сөйләшүгә корылган монолог. 
Әсәрләр: 
“Сөембикә бәете”, “Мөнәҗәтем минем бетмәс...” 
 Әдәбият теориясе: Бәет жанры. Аның төрләргә бүленеше. Мөнәҗәтләр 
Борынгы әдәбият . XVII йөз әдәбияты 
Борынгы әдәбиятка һәм XVII йөз әдәбиятына хас үзенчәлекләр 
Әсәрләр: Сайади “Бабахан дастаны” 
Әдәбият теориясе: Портрет. Әдәбиятта күчемлелек .Гаруз шигырь системасы һәм газәл 
жанры 
XIX йөз әдәбияты 
XIX йөз әдәбиятына хас үзенчәлекләр. Акмулла  иҗаты 
Әсәрләр: М .Әгъләмов “Акмулла арбасы” поэмасы.  “Фатих Кәрими  ”Морза кызы Фатыйма” 
XX йөз башы, 2030 нчы еллар әдәбияты 
XX йөз башы, 2030 нчы еллар әдәбиятына хас үзенчәлекләр. Әдипләр иҗаты 
Әсәрләр: Г.Тукай  “Пар ат” 
Г.Ибраһимов  “Алмачуар” 
Ш.Камал  “Буранда” 
Сәгыйт Рәмиев  “Мин”, “Син”, “Ул”, “Сызла, күңелем” 
Ш.Бабич  “Бәхетем”,  “Халкым өчен”,  “Кышкы юл” 
Н.Думави  “Су кызы” 
Әдәбият теориясе: Шигырь төзелеше.Гаруз шигыре.Силлабик шигырь. Лирика жанрлары: 
пейзаж лирикасы, күңел лирикасы, фәлсәфи лирика, сәяси һәм гражданлык лирикасы. 
Шагыйрь –лирик герой, рольдәге герой 
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XX йөз әдәбияты 
XX йөз әдәбиятына хас үзенчәлекләр. Әдипләр иҗаты 
Әсәрләр: С.Хәким “Җырларымда телим...”, “Клиндерләр эзлим” 
Ф.Хөсни  “Сөйләнмәгән хикәя” 
Ш.Маннур “Муса” 
Г.Афзал “Юл газабы”, “Йөз кабат” 
М.Мәһдиев “Кеше китәҗыры кала” 
М.Әгъләмов “Каеннар илендә” 
Ф.Садриев “Бәхетсезләр бәхете” 
Р.Харис “Ике гөл”, “ Үзем турында үзем” 
Әдәбият теориясе: Аннотация, рецензия.Роман жанры. Сюжет, композиция, әдәби геройлар. 
Лирика жанрлары. 
Драма 
Драма әсәрләре үзенчәлеге. 
Драматурглар иҗаты. 
Әсәрләр: М.Фәйзи  “Галиябану” 
Т.Миңнуллин “Моңлы бер җыр” 
Н.Арсланов “Унике батыр турында баллада” 
Әдәбият теориясе: Драма жанры. Конфликт. Реплика, ремарка 
XX гасыр шигърияте 
Татар шигърияте тарихы. Шагыйрьләр иҗаты. 
Әсәрләр: Р.Фәйзуллин. Кыска шигырьләр. “Җаныңның ваклыгын сылтама җиһанга...” 
Р.Миңнуллин “Әнкәмнең догалары”, Р.Вәлиев “Нигә,әни,нигә картаясың?”, М. Галиев “Су 
буеннан әнкәй кайтып килә” шигырьләре 
Татар хикәяләре 
Хикәя төзелеше. Әдипләр иҗаты. 
Әсәрләр: Флүс Латыйфи “Аяклы каза” 
Ә.Гаффар “Ләкләк” 
Ф.Шәфигуллин “Зәңгәр шугалак”,  
Р.Мөхәммәдиев “Күңел күзе” 
Н.Гыйматдинова “Болын патшасы” 
Г.Гыйльманов “Яшел тутый” 
Әдәбият теориясе: Новелла 
Тәрҗемә әсәрләр 
Әсәрләр: А.Куприн “Олеся” 
9 нчы сыйныф 
Борынгы һәм Урта гасырлар төркитатар әдәбияты тарихы 
Татар әдәбияты тарихы. Төрки татар әдәбиятының чорларга бүленеше. 
Язу барлыкка килү. Беренче язма истәлекләр. Рун һәм уйгур язулы истәлекләр. Мәхмүд 
Кашгариның «Диване лөгатеттөрк» китабы. Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакыргани, Әдәбият 
теориясе. Мәдхия һәм мәрсия жанрлары тарихы. Трагедия. Әдәби тәнкыйть. Төркитатар 
дөньясында динисуфичыл әдәбият. 
XVII—XVIII гасыр төркитатар әдәбиятына күзәтү 
Мәүлә Колый иҗаты. Төркитатар дөньясында динисуфичыл әдәбият. Төрекмән шагыйре 
Мәхтумколый Фираги иҗаты 
XIX йөз татар әдәбияты 
XIX гасыр татар әдәбияты тарихы. XIX гасыр поэзиясе. XIX гасыр шагыйрьләре. Ә. 
Каргалый, Һ. Салихов, Г. Кандалый, Г. Чокрый, Г. Сәмитова, Акмулла. Афоризмнар  
Муса Акъегетзадә. Тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Хисаметдин менла» — татар 
әдәбиятында беренче реалистик роман. Дөньяңи һәм дини белем, яхшы атаана тәрбиясе 
алган, әдәпле, һөнәрле, үзен халыкка хезмәт итүгә багышлаган мулла образының бирелеше. 
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Риза Фәхретдинов. «Әсма, яки Гамәл вә җәза». Эшләгән гамәлләрең өчен бирелгән җәза. 
Аның яхшылык яки начарлык булып кире кайтуы. 
Болгар дәүләт тарихархитектура музейтыюлыгы. 
Заһир Бигиев. «Меңнәр, яки Гүзәл кыз Хәдичә» — татар әдәбиятында беренче детектив 
роман. Әсәрдә мәгърифәтчелек идеяләренең бирелеше. 
Шакир Мөхәммәдев. «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай». Чын һәм ялган 
ватанпәрвәрлек. Әсәрдә яктыртылган сатирик образ. 
Әдәбият теориясе. Тартмалы композиция. Кысалы кыйсса. 
Татар драматургиясенең башлангычы 
Габдрахман Ильяси. «Бичара кыз» драмасы. Сюжеты бик гади булса да, татар 
драматургиясен үстерүдәге роле. Театр тарихы 
Галиәсгар Камал. Драматургның тормыш юлы һәм иҗаты. «Беренче театр» комедиясе. 
Татарларда драматургия жанры тууның каршылыкларын күрсәткән әсәр. Бер гаилә эчендә 
театрга төрлечә караш. Әсәрдә юмор. Асрау кыз Биби образы. Театр куюны туктатам дип, 
шәһәр буйлап чапкан Хәмзә байның көлкегә калуы. 
Әдәбият теориясе. Комедия. Трагикомедия 
XX йөз драма әсәрләре 
Шәриф Хөсәенов. Тормыш юлы һәм иҗаты. «Әниемнең ак күлмәге» («Әни килде») драмасы. 
Аналар һәм балалар проблемасы. «Авыру ананы кем карарга тиеш?» соравының беренче 
планга куелуы. Балалар арасындагы үзара килешмәүчәнлек, әхлакый яктан түбән тәгәрәү 
сәбәпләре. Авыр чакта хатыннар һәм ирләр тугрылыгы. Ананың психологик кичерешләре 
XX йөз башы әдәбияты 
Габдулла Тукай. Тукайның әдәби мирасы. «Ана догасы» шигыре. Ана һәм бала мөнәсәбәте. 
Ана догасының көче. Әниләргә тирән мәхәббәт хисләре. Тукайча татар кодексы. Разил 
Вәлиевнең «Кеше» шигыре 
Фатих Әмирхан. Әдипнең тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү. 
«Хәят» повестеннан өзек. Татарлар һәм руслар арасында тәрбия алган Хәят. Кыз өчен 
мөселман диненең өстенлеге. Мәхәббәт һәм дин. Хыял һәм чынбарлык. 
XX йөз татар әдәбияты 
Галимҗан Ибраһимов. Тормыш юлы һәм иҗаты. «Сөю — сәгадәт» хикәясе. Яшьләр һәм 
мәхәббәт темасы. Сөюнең тирәнлеге, сафлыгы. Хисләрнең чисталыгын белдерүдә пейзажның 
роле. 
Әмирхан Еники. Тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү ясау. «Әйтелмәгән васыять» әсәре. Кеше 
һәм гаилә, кеше һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре. Ана һәм балалар проблемасы. Катнаш никах, 
дин, тел мәсьәләләре. Акъәбинең психологик кичерешләре. 
Габдрахман Әпсәләмов. Тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү ясау. «Ак чәчәкләр» романыннан 
өзек. Татар әдәбиятында табиблар тормышына багышланган беренче зур күләмле роман. 
Табиб хезмәтен зурлау. Аларның үзара, гаилә эчендәге, гади кешеләр белән мөнәсәбәтләрен 
күрсәтү. Мәхәббәт һәм гаилә мәсьәләләренең тирәнлеге. «Ак чәчәкләр» дигән символның 
мәгънәсен ачыклау. 
Аяз Гыйләҗев. Тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү ясау. «Җомга көн, кич белән...» әсәреннән 
өзек. Гаилә эчендәге, игезәкләр арасындагы катлаулы мөнәсәбәт. Киң күңелле, сабыр 
Бибинурның үги балалары тарафыннан онытылуы. Тәрбия һәм җәмгыять. 
«Татарның милли кыңгыравы». Миләүшә Хәбетдинова хезмәте белән танышу 
Рөстәм Мингалим. Тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү ясау. 
«Сапсары көзләр» хикәясе. Бөек Ватан сугышы елларында һәм сугыштан соңгы авыр 
елларда авылдагы тормыш. Толлар һәм ятимнәр өстенә төшкән авырлыклар. Кешеләр 
арасындагы мөнәсәбәтләр. 
Фәнис Яруллин. «Лаеклы кияү» әкияте. Сатирик әсәр. Бүгенге тормыш белән бәйләнеше. 
Сатира 
Публицистика 
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Миргазиян Юныс. Су, күк һәм җир турында хикәяләр. Публицистик жанрда иҗат ителгән 
хикәяләр. 
Әдәбият теориясе. Публицистика 
Поэзия 
Рөстәм Мингалим. «И сары көз!», «Үпкәләрмен кебек» лирик шигырьләре. Персонификация 
Гамил Афзал. Шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Өфөф итеп» 
шигыре. Бала тәрбияләү темасы. Дөрес бирелмәгән тәрбиянең аяныч нәтиҗәләре. 
Рәшит Әхмәтҗанов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында кыскача белешмә. «Сандугач керде 
күңелгә», «Әкияттән» шигырьләре. Газинур Морат. «Һәркем үзенчә тәхетле...» шигыре. 
Әдәбият теориясе. Подтекст 
Зиннур Мансуров. «Ятим Су анасы» шигыре. Гакыйль Сәгыйров. «Тыңла мине, аппагым» 
шигыре. 
Марсель Галиев. «Яшәү фәне» шигыре. Разил Вәлиев. «Туган телдә дәшсәм генә», шигыре. 
Тәрҗемә әсәрләр 
Александр Пушкин. «Пәйгамбәр», «Мин гаҗәп һәйкәл салдым» әсәрләре. 
Габдулла Тукай. «Пәйгамбәр» шигыре (Лермонтовка ияреп). 
Харрас Әюп. «Китап тотып кулга» шигыре. 
Татарская литература, для русскоязычных групп 
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 
татарской литературы. Преподавание курса в каждом из классов на уровне основного общего 
образования строится по концентрическому принципу на хронологической основе. 
Программа  59 классов включает в себя перечень произведений художественной литературы 
и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 
своеобразие. Условия школы с русским языком обучения вынуждают в отдельных случаях 
прибегать к сокращению больших по объему эпических произведений или даже к изучению 
их во фрагментах. 
Изучению произведений каждого писателя предшествует краткий обзор его жизни и 
творчества. Он имеет более или менее развернутый характер в зависимости от роли и места 
изучаемого писателя в истории татарской литературы. 
Сведения историколитературного характера даются в начале каждого раздела программы, 
теоретиколитературные понятия предложены в программе в виде самостоятельной рубрики, 
в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 
рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. В 
отдельную рубрику выделены основные виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретиколитературных понятий. Они, в основном, 
повторяются в каждом классе. При этом идет их постепенное усложнение от класса к классу. 
На специальные уроки по развитию речи учащихся отводится 30 учебных часов, что 
составляет 6 учебных часов в каждом классе. 
В содержании литературного образования могут быть выделены три этапа: VVI, VIIVIII и 
IX классы. В то же время в школе с русским языком обучения выделяется V класс как 
пропедевтический, что позволит, с одной стороны, осуществить преемственность с уровнем 
начального общего образования, с другой  подготовить учащихся к дальнейшему 
восприятию курса литературы в на уровне основного общего образования. Особое 
положение занимает IX класс, завершающий литературное образование учащихся на уровне 
основного общего образования. Этот класс одновременно является связующим звеном между 
ними. Эти обстоятельства влияют на отбор произведений, предлагаемых для изучения в IX 
классе: в этом классе изучаются образцы как древней татарской литературы, так и 
литературы ХVIIХХ столетий. 
Более подробное знакомство с ними предстоит на уровне среднего общего образования, но 
ввиду перегруженности старших классов представляется целесообразным обратиться к этим 
объемным текстам уже в среднем концентре, тем более, что, не зная данных произведений, 
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невозможно достичь уровня образованности, необходимого человеку, вступающему в 
самостоятельную жизнь. Дублирования материала, изучаемого в IX и последующих классах, 
не происходит, так как на уровне основного и среднего общего образования предлагается 
текстовой материал, иллюстрирующий разные аспекты проблематики изучаемого 
произведения. Таким образом осуществляется преемственность, углубление и расширение на 
уровне среднего общего образования знаний и умений, полученных на уровне основного 
общего образования. Такое структурирование материала в IX классе будет способствовать 
также более успешной предпрофильной подготовке учащихся. 
5 класс 
Борынборын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор жанрлары 
– халык әкиятләре. / В давние времена. Устное народное творчество: жанры фольклора – 
народные сказки. 
Устное народное творчество – духовное наследие народов. Изображение в них 
национального колорита, менталитета народов. Система образов в произведениях устного 
народного творчества. Поэтические особенности произведений фольклора: сравнения, 
олицетворения, метафоричность, аллегоричность. Сказки, их виды. Герои сказок. 
Поэтические особенности народных сказок. Отражение психологии и идеалов народов в 
сказках. Татарские народные сказки «Ак бүре» /»Белый волк», «Башмак», «Абзар ясаучы 
тҿлке» /«Лисицамастерица», «Ҿч кыз» /«Три сестры», «Куркак юлдаш» /«Трусливый 
спутник» и др. 
Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки. 
Созвучность и различия татарского народного устного творчества и фольклора других 
народов. Связь татарской литературы с фольклором. Изучение сказки К. Насыри «Патша 
белҽн карт» / «Падишах и старик». Усвоение термина «литературный герой». 
Художественный вымысел литературной сказки Г. Тукая «Су анасы» / «Водяная»). 
Картина Б. Альменова «Водяная». Работа над отрывком поэмысказки. Связь татарской 
литературы с фольклором. Фольклорное начало «Гафият турында ҽкият» / «Сказка о 
Гафияте» Т. Миннуллина. Кукольный театр «Экият». 
Мәгърифәт баскычлары. / Система образования у татар. 
Медресе«Мухаммадия»,Казанскаяучительскаяшкола, 
Казанский университет. Ознакомление с художественным произведением «Мҿгаллим» 
/«Учитель» Г. Исхаки. Авторский идеал в произведении. Лирический герой и мечты поэта 
Дардеменда в стихотворении «Кил, ҿйрҽн» /«Иди, научись» Содержание лирического текста, 
символические образы. Жизнь и творчество Дардеменда. 
Балачак. / Детство. 
Г. Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдҽ калганнар» / «Оставшиеся в памяти». 
Анализ образа повествователя: маленький Апуш и поэт Габдулла. Содержание произведения. 
Отражение образа Тукая в изобразительном искусстве и литературе. Ознакомление с 
картиной Х. Казакова «Кечкенҽ Апуш» / «Маленький Апуш», рассказом Р. Батуллы «Тукай
Апуш», путешествие в музей Г. Тукая в деревне Кырлай Арского района РТ. 
Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». Изображение детской шалости. 
Метафоричность произведения, ирония автора. 
Современная детская периодическая печать – журнал «Салават күпере» / «Радуга». 
Туган ил өчен! / За Родину! 
Жизнь и творчество Г. Кутуя. Ознакомление с фантастическим произведением «Рҿстҽм 
маҗаралары» / «Приключения Рустема». Изображение военных действий в произведении, 
храбрость в характере главного героя. Переплетение реальности и фантастики. Сравнение. 
Жизнь и творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения «Сагыну» / «Тоска», «Соңгы 
җыр» / «Последняя песня», либретто «Алтынчҽч» / «Золотовалосая» (фрагментарно). 
Ознакомление с творческими биографиями композитора оперы Н. Джиганова и 
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исполнительницы главной арии М. Булатовой. Татарский государственный академический 
театр оперы и балета имени М.Джалиля. 
Искусствоведческие термины: либретто, опера, ария. 
Жизнь и творчество Ф. Карима. Изображение поэтом суровых условий войны в 
стихотворениях «Кыр казы» / «Дикая гусь», «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар...» / «Много слов 
не высказано…». Привитие чувства долга перед Родиной. 
Творчество Ш. Галиева. Изучение баллады «Аталыуллы солдатлар» / «Отец и сын солдаты». 
Литературоведческий термин «баллада». Тест. 
Проектная работа «Никто не забыт, ничто не забыто!» 
Бәхет кайда була? / Где живет счастье? 
Жизнь и творчество Н. Давли. Изучение его стихотворений «Бҽхет кайда була?» / «Где 
живет счастье?», «Мин җирдҽ калам» / «Я остаюсь на Земле». Беседа о смысле жизни. 
Жизнь и творчество Ф. Хусни. Усвоение сюжета рассказа «Чыбыркы» 
«Кнут» Ф. Хусни. Олицетворение, метафоричность, символический подтекст произведения, 
тема и идея. Тест. 
Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы. 
 
Жизнь и творчество Р. Файзуллина. Изучение стихотворения «Табигать кочагында»/ «В 
объятиях природы». Бережное отношение к природе. 
Жизнь и творчество М. Агълямова. Эстетический идеал поэта в стихотворении «Матурлык 
минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Изучение отрывка баллады «ҖирАна, кояш һҽм 
башкалар» / «Мать Земля, солнце и другие» М. Агълямова. Приемы олицетворения. 
Жизнь и творчество И.И. Шишкина. Развитие речи на основе картин И.И. Шишкина «Утро в 
сосновом лесу». 
Тест. Проектная работа «Родина с прекрасной природой». 
Юмор. 
Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, «Зульфия + я» А. 
Гимадиева. Приемы комического в рассказах. 
Стихотворения Ш. Галиева «Ул кем?» / «Кто он?», «Ҽллҽкем» / «Ктото», «Мҽрзия 
мҽсьҽлҽсе» / «Проблемы Марзии». Комическое в поэзии. 
6 класс 
Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности. 
Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение мифов, их классификация. Работа со 
схемой. Мифы разных народов: «Шүрҽле» /«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Ҿй иясе» 
/«Домовой», «Дедал и Икар», «Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 
Пословицы и поговорки. Отражение в них народной психологии и идеалов. 
Повторить мифы, пословицы и поговорки. Тест. 
Милли моңнар. / Народные мелодии. 
Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые песни, игровые песни и др. 
Истоическая песня «Кҿзге ачы җиллҽрдҽ» / «Осенние холодные ветра», игровая песня 
«Кария  Закария». Ритм, рифма игровых песен. 
Песеннее сопровождение празников «Каравон» (русский), «Сумбеля» (татарской), 
«Чуклеме» (чувашский) и др. 
Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / «Родная деревня» Г. Тукая. Роль 
мотивов народных песен. 
Изучение Государственного Гимна Республики Татарстан. 
Повторение пройденного. Тест. 
Кеше кадере. / Ценность человека. 
Изучение стихотворения «Ҿч матур сүз»/ «Три прекрасных слова» Н. Исанбет, басни «Ҽтҽч 
белҽн Сандугач» / «Петух и соловей», стихотворения «Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение 
поэмысказки «Шүрҽле» / «Шурале» Г.Тукая. Идейноэстетический идеал автора, 
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мифологический сюжет произведения. Изображение природы Заказанья, людей, живущих на 
лоне природы, их образа жизни, быта. 
Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» Г.Тукая (композитор 
Ф.Яруллин). 
Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла «Моабитские тетради»: 
«Чҽчҽклҽр»/ «Цветы», «Тик булса иде ирек» /«Была бы свобода». Надежда поэта. 
Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе «Туган туфрак» /«Родная 
земля». Замысел автора. Образ главной героини Клары. Образ старика, хранителя ценностей 
прошлого. 
Повторение раздела. Тест. 
Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима. 
Творческое наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с его рассказомописанием «Кар ява» / 
«Снег идет». 
Бережное отношение к природе в стихотворениях «Кызыклы хҽл» / «Интересный случай» К. 
Наджми, «Чыршы күлмҽклҽре» / «Платья ѐлки» М. Файзуллиной, «Нҽни чыршы» 
/«Маленькая ѐлка» Р. Валиевой. 
Проектная работа «Берегите ѐлок». 
Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой «Акбай һҽм Кыш бабай» / «Акбай и Дед 
Мороз». Особенности конфликта. 
Повторение пройденного. Тест. 
Аңбелем. / Образование и просвещение. 
Научное и литературное творчество Каюма Насыри (18251902). Его деятельность по 
изучению фольклора, этнографии, литературы, истории 
татар. Фантастический сюжет повести К.Насыри «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Отражение 
просветительских идеалов автора. 
Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района РТ. 
Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его рассказом «Чүкеч» / «Молоток». 
Осознанный выбор профессии. Изучение стихотворения Г. Зайнашевой «Кем булырга?» / 
«Кем быть?». 
Изучение рассказа «Сҽйдҽшнең яшьлеге» / «Молодость Сайдаша» М. 
Латифуллина. 
Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Ҽни ялга киткҽч» / «Когда мама 
уехала отдыхать». 
Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» /«Пятно на солнце». 
Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. Стихотворение «Бердҽнбер» / 
«Единственная». 
Повторение пройденного материала. Обобщение. Тест. 
Дуслык кадере. / Цена дружбы. 
Жизнь и творчество Дардеменда. Рассказ «Ике туган» / «Два брата». 
Содержание текста, Роль образов природы. 
Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с произведением «Мокамай». Эстетический 
идеал поэта. Цена дружбы. 
Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой «Серле алан» / «Секретная 
поляна». 
Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед дружбы» Ш. 
Галиева, «Дуслык, чын дуслык» / «Дружба, настоящая дружба» 
Э. Шарифуллиной. Взаимоотношения между людьми. 
Повторение материала, тест. 
Сатира. 
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Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его произведениями «Ике тиен акча» / «Две 
копейки», «Акбай һҽм Карабай» / «Акбай и Карабай». Сатирический стиль в произведениях 
Ф.Шафигуллина. 
Музейквартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 
Ознакомление с переводами Василия Радлова. Просветительские идеи ученого. 
Ознакомление с его рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 
Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / «Перешагнул через Волгу», 
«Курыкма, тимим» / «Не бойся, не трону». 
Повторение материала.Тест. 
Ел фасыллары. / Времена года. 
Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртҽ ҽле» / «Рано ещѐ», рассказа Г. Рахима 
«Апрель». 
Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из повести «Туган ягым – яшел бишек» / 
«Родная сторона – колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» / «Весенние сабантуи». 
Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение детского журнала «Сабантуй». 
7 класс 
Халык хаклы. / Народ правдив. 
Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со схемой. Народная жизнь и быт в 
обрядовом фольклоре. Семейные (рождение 
ребѐнка, свадьба и др.) и календарные обряды. Трансформация обрядов в письменной 
литературе (Ф. Бурнаш «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца» (драма). 
Баиты, их поэтические особенности («СакСок»/ «СакСук»), мунаджаты («Илемне 
онытмам» / «Не забуду Родину»). 
Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая («Милли моңнар» / «Национальные 
напевы» 
Проект о Г.Тукае «Творчество поэта». Тест. 
Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов. 
Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с фольклором и мифологией. 
Ф.Амирхан «Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз» / «Зухра на Луне». Система образов в сказке, 
символические образы. Авторский комментарий происходящих событий. 
Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни («Алмачуар» 
«Чубарый»). Система образов в произведении, образ Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 
Национальная одежда, предметы обихода. 
Р.Миннуллин «Килен тҿшкҽндҽ» /«Встреча невесты». Деятельность композитора Р. Яхина. 
Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Кҿмеш дага» / «Серебренная подкова». 
Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в надѐжных 
руках. 
Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» /«Судьба родины – судьба 
мужчины» А. Маликова, стихотворением в прозе «Сагыну» 
«Тоска» Г. Кутуя. 
Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Изображение жизни 
тыла в военное время. Стихотворение «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» / «В этих полях, 
долинах...» С.Хакима. Образ родного края, мифологизация образа родины. Определение 
фольклорной традиции в произведениях С. Хакима, художественных функций фольклорных 
мотивов, образов, поэтических средств в литературном произведении. Особенности 
лирического рода; образ лирического героя, его чувствапереживания. 
Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его повести «Җилҽкле аланнар» / 
«Ягодные поляны». Сюжетная линия. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик
рассказчик и совпадающий с автором повествователь. 
Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – кырык беренче ел балалары» / 
«Мы – дети сорок первого года». Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 
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Заман герое. / Герой своего времени. 
Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в стихотворении «Беренче кар» /«Первый 
снег». 
Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности поэмы «Алсу». Приемы 
повторений, рефренов в поэме. 
Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да болыт агыла»/ «Плывут и плывут 
облака», «Тамчылар ни дилҽр?» / «О чѐм рассказывают капли?». 
Доммузей Х. Туфана в родной деревне Старокарметово Аксубаевского района РТ. 
Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергҽндҽ»/ «Когда тучи заслоняют солнце». 
Туган ил темасы. / Тема Родины. 
Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение татарской литературы к 
национальным художественным традициям: повесть «Ҿч аршын җир»/ «Три аршина земли» 
(отрывок). Художественное осмысление национальных черт характера человека, 
находящегося вдали от Родины. 
Жизнь и творчество И. Юзеева. Драматическое произведение «Ак калфагым тҿшердем 
кулдан» /«Выронили белый калфак из рук». Социальноэтическая проблематика в 
произведении. Изображение человека на чужой земле. Авторские ремарки. Образы, символы. 
Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение стихотворения «Туган җиремҽ»/ «Родной 
земле». Лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 
восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. 
Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с повестью «Нигез»/ «Родной очаг». 
Отражение в повести трудностей военного времени. Нравственная стойкость, чувство 
собственного достоинства, свойственные героям. Образное мышление автора. 
Проектная работа «Моя малая Родина». 
Повторение.Тест. 
Яхшылык җиңә. / Добро побеждает. 
Жизнь и творчество Ф. Хусни Осмысление ребѐнком событий войны в рассказе 
«Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя»/ «Нерассказанная история». 
Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных лет в рассказе «Ҽти кайткан 
кҿн»/ «В день возвращения отца» Р.Хафизовой. 
Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем дружбы и ответственности 
человека за свои поступки в рассказе «Ак тҿнбоек» / «Белый лотос» Ф.Яруллина. 
Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и природы в стихотворении 
«Ярдҽм итик» / «Давайте, поможем». 
Своеобразие изображения детской психологии в рассказе «Биш «икеле»/ «Пять «двоек» Р. 
Галиуллина. Раскрытие правственных проблем в рассказе «Табыш»/ «Находка» 
А.Ахметгалиевой. 
Табигатькә табиб кирәк. / Природе нужен доктор. 
М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак урыннары» / «Места костров». 
Проблема «исторической памяти». Многообразие жанровых форм, стилевых черт в 
творчестве М.Аглямова.  
Проблемы взаимоотношения человека и природы в стихотворении «Балык кычкыруы»/ 
«Крик рыбы» З. Мансурова и в рассказе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагима 
 
8 класс 
Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом. 
Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» (Татарское народное предание) «Гали тугае»/ «Пойма 
имени Гали» (Татарское народное предание) «Моргана» (Средневековое европейское 
предание) и др.; Трансформация преданий в литературе: М.Гафури «Хан кызы Алтынчҽч»/ 
«Ханская дочь Алтынчеч». Легенды «Күке каян барлыкка килгҽн?»/ «Откуда появилась 
кукушка?», «Зҿһрҽ кыз»/ «Девушка Зухра» (татарская легенда), «Мистер Стуруорм» 
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(шотландская легенда). Трансформация легенд в литературе: Ф. Яхин «Һомай кошы»/ 
«Птица счастья», А. Еники «Курай»/ «Курай», Ф. Яруллин «Моңлы курай»/ «Напевы курая». 
Информация о национальных музыкальных инструментах. 
Проектная работа «Музыкальные инструменты». Тест 
Тарих эзләре. / Следы в истории. 
Путевые заметки. Ознакомление учащихся с содержанием рисале «Ибн Фадланның 921922 
елларда Болгар дҽүлҽтенҽ сҽфҽре вакытында язылган сҽяхҽтнамҽсе» / «Повествование о 
путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время поездки в 921922 годах в 
Булгарское государство»). 
Жизнь и творчество Ф. Карими. Фрагментарное ознакомление с путевыми заметками 
«Ауропага сҽяхҽт» / «Путешествие в Европу». 
Творчество М. Юнуса. Интерпретация исторических событий в рассказе «Су» / «Вода». 
Творчество Г. Тукая. Воспевание родной земли в стихотворении «Пар ат» / «Пара лошадей». 
Сказочное воссоздание поездки в Казань. Лексические и фонетические средства 
художественной речи. 
Творческое наследие художника и скульптора Б. Урманче. «Триптих» Урманче. 
Творчество Н. Назми. Чтеение отрывка из повести «Агыйделдҽ – ак пароход» / «Белый 
пароход на реке Белой». 
Повторение. Тест. 
Онытылмас еллар. / Незабываемые годы. 
Ознакомление с творчеством автопортретиста Виктора Куделькина, чтение статьи Г. 
Ахунова «Замандашлар портреты»/ «Портреты современников». 
Взаимосвязь музыки и литературы. Изучение песен военных лет: Р. 
Ахметзянов «Солдатлар»/ «Солдаты», «Герман кҿе»/ «Германская мелодия». 
Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта «Ант»/ 
«Клятва», «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком», «Сибҽли дҽ 
сибҽли» / «Моросит и моросит». Патриотизм в поэзии периода Великой Отечественной 
войны. Картины природы, их роль в усилении психологизма.Творчество Т. Миңнуллина. 
Образ поэта М.Джалиля в драме «Моңлы бер җыр» / «У совести вариантов нет» (отрывок). 
Память о М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и барельеф его соратникам. 
Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе разных народов. 
Творчество башкирского поэта М. Карима. Память о войне в стихотворении «Билгесез 
солдат»/ «Неизвестный солдат». 
Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система образов, проблема смысла жизни 
человека в повести «Анам кыры»/ «Материнское поле». 
Проектная работа «Наши герои». Повторение. 
Иртә олыгайганнар. / Повзрослевшие рано. 
Творчество К. Булатовой. Изображение судьеб детей военных лет в стихотворении «Башым 
иям»/ «Преклоняю голову» К. Булатовой. 
Изображение памяти военных лет в стихотворении «Җиңү кҿне» / «День победы» Н. 
Ахмадиева, «Тулганай»/ «Щенок Тулганай» Ф. Сафина. Изображение патриотических чувств 
в стихотворении «Ватаным»/ «Родина» Р. Валиева. 
Повторение. Тест. 
Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе. 
Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ «В метель». Эмоциональная 
насыщенность текста: средства и приемы. Особенности композиции. 
Творчество И. Салахова. Изображение судеб людей, попавших в сталинские репрессии: 
отрывок из цикла «Колыма хикҽялҽре» / «Колымские рассказы»: «Ана тавышы» / «Зов 
матери». 
Жизнь и творчество С. Хакима. Образ родного края, материнской души в стихотворении 
«Ҽнкҽй» / «Мамочка», сокровенные пожелания в стихотворении «Җырларымда телим…»/ 



257 
 

«Желаю в песнях…». Лиризм и социальнофилософское осмысление национальных 
историкокультурных традиций в творчестве поэтов старшего поколения. Стихотворения 
«Ҽнкҽй» / «Мамочка» Р. Миннуллина, «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ»/«Мама 
возвращается с реки» М. Галиева. 
Жизнь и творчество Ш. Хусаинова. Социальноэтическая проблематика в драме «Ҽни 
килде» / «Мама приехала» Ш. Хусаинова. Формирование «критического направления» в 
прозе и драматургии. 
Творчество Ф. Садриева. Нравственная проблематика: отрывок из романа «Таң җиле» / 
«Утренний ветер». Образ Нуриасмы. 
Проектная работа «Моя любимая мама». 
Повторение.Тест. 
Юмор. 
Информация о первых сатирических журналах начала ХХ века: «Чикерткҽ» / «Стрекоза», 
«Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», 
«Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», 
«Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. Их роль в развитии критической мысли. 
Жизнь и творчество Г. Камала. Конфликт в комедии Г. Камала «Банкрот». Просветительские 
идеи, комические средства. 
Жизнь и творчество Г. Афзала. Особенности писательской карьеры в рассказе «Юл газабы» / 
«Страдания в пути». Особенности комического в стихотворении Г. Афзала «Тҽвҽккҽл ҽби» / 
«Решительная бабушка». 
Пародии и эпиграммы в творчестве З. Нури. 
Повторение.Тест. 
Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского народа. 
Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, философский 
подтекст стихотворения «Ике гҿл»/ «Два цветка» и поэмы «Гармунчы»/ «Гармонист». 
Жизнь и творчество Зульфата. Лирический герой стихотворений «Шигырем ачык» / 
«Стихотворение открыто», «Шундый чагы ҽле җанымның» / «Такое состояние моей души». 
Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее жизненный путь. Образаактрисы в документальной 
повести «Артистка» / «Актриса» Ф. Аглии. 
Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного танцора Рудольфа Нуриева в 
произведении «Бию» / «Танец» (отрывок). Тест. 
Җанлы табигать. / Природа одушевленная. 
Жизнь и творчество А. Халима. Изображение суровых военных лет и судеб детей в повести 
«Ҿч аяклы ат» / «Трѐхногая кобыла». 
Жизнь и творчество Г. Хасанова. Описание явлений природы в рассказе «Беренче күк 
күкрҽү» / «Первый гром». 
Творчество К. Каримова. Реалистическая основа истории в рассказе «Тимергали бабай 
хикҽяте» /«Рассказ Тимергали бабай». 
Информация о детском журнале «Ялкын». 
9 класс 
Сүз көче. / Сила слова. 
Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные особенности дастана 
«Идегей» (в сокращении). 
Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 
Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе»  письменный памятник Булгаро
татарской литературы (XII  первая пол. ХIII вв.) Воспевание мудрости, красоты, величия 
чувств человека. 
Повторение.Тест 
Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / Любовные сюжеты в средневековой 
татарской литературе. 
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Тюркотатарская литература: основные представители. Творчество Саифа Сараи. 
Татар әдәбиятында хатынкыз образлары. / Женские образы в татарской литературе.Обзор: 
поэма Г. Кандалый «Сҽхипҗҽмалга» / «Сахибзямалу», роман Р. Фахрутдинова «Ҽсма, яки 
Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или Деяния и наказание» (отрывок), стихотворение Г. Тукая «Татар 
кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть Ф.Амирхана «Хҽят» / «Хаят», А. Гилязева 
«Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сапсары кҿзлҽр» 
/ «Золотая осень». Трансформация идейноэстетического идеала. 
Повторение. Тест 
Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в татарской литературе. 
Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / «Буря», И.Иксанова. «Тузганак» 
/ «Одуванчик»); гражданская лирика (С. Ахметзянова. «Татар акылы» / «Татарская 
мудрость»); философская лирика (Ф.М. Шабаев. «Карт имҽн монологы»/ «Монолог старого 
дуба», М. Мирза. Робагыйлар. «Карыйм да бу дҿньяның дүрт ягына... » /Рубаи. «Гляжу я на 
четыре стороны этого мира»); любовная лирика (Ф. Замалетдинова. «Ташлар» / «Камни», 
«Кунак кҿткҽн кҿн» / «День ожидания гостей», Р. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ» / 
«Душа поет»). 
Повторение.Тест. 
«Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки». 
Жизнь и торчество Г. Камала  одного из основоположников татарской 
реалистической драматургии. Основные конфликты в комедии Г. Камала «Беренче театр» 
/«Первый театр». Просветительские идеи, комические средства. 
Сценическое творчество С.ГиззатуллиныВолжской. 
Жизнь и творчество Х. Мударрисовой. Жизнь человека искусства в повести «Бҽйге хакы» / 
«Цена счастья». 
Повторение.Тест. 
Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в татарской литературе. 
Жизнь и творчество Г.Апсалямова «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Содержание текста, 
Приемы раскрытия образов врачей. 
Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение отрывка из повести «Гҿлбадран» 
/ «Пижма»: «Дҿнья бу... » / «Это – жизнь». 
Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо! 
Творчество    М.    Магдеева.    Фрагментарное    изучение    романа 
«Фронтовиклар» / «Фронтовики». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические 
отступления. Система образов. 
О педколледже в Казани. 
Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях 
«Укытучы» /  «Учитель»  Р.  Гаташа,  «Укытучым»  /  «Мой  учитель»  Л. 
Шагирзяна, и с рассказом «Инша» / «Сочинение» В. Нуруллина. 
Повторение материала. Тест. 
Проектная работа «Мой первый учитель». 
Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий. 
Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Ҽткҽм һҿнҽре» /«Отцовская профессия». 
Авторская позиция и особенность изображения главного героя. 
Жизнь и творчество Г. Ахунова. Фрагментарное изучение романа «Хҽзинҽ» /«Клад». 
Основное содержание романа. Реалистичное изображение темы нефти и нефтяников. 
Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш моңнар» / 
«Знакомые напевы». Образы молодого поколения, совместимость выбора профессии с 
идеалами молодой девушки. 
Жизнь и творчество Х. Камалова. Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская 
позиция. 
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Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из повести «Казан каласы – таш кала» 
/ «Казань – город белокаменный». Особенности профессиональной подготовки 
градостроителей. 
Биография С. Гараевой. Изучение ее стихотворения «Сварщик». 
Идейноэстетический смысл произведения. 
Минимум литературных произведений, предлагаемых для изучения учащимся 
5 класс 
К. Насыри. «Патша белҽн карт» / «Падишах и старик». 
Г. Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 
М. Джалиль. «Алтынчҽч» / «Золотоволосая» (отрывок). 
Ф. Карим. «Кыр казы»/ «Дикий гусь». 
Ф. Хусни. «Чыбыркы» / «Кнут» (отрывок). 
М. Аглям. «Матурлык минем белҽн» / «Красота со мной». 
Н. Давли. «Бҽхет кайда була? » / «Где живет счастье? ». 
6 класс 
Г. Тукай. «Шүрҽле» / «Шурале», «Туган авыл» /«Родная деревня». 
М.Гафури. «Ана»/ «Мать». 
Һ. Такташ. «Мокамай» /«Мокамай». 
М. Джалиль. «Чҽчҽклҽр» /«Цветы». 
А. Еники. «Туган туфрак» /«Родная земля». 
Г. Баширов. «Сабантуй»/ «Сабантуй». 
 
7 класс 
Г. Тукай. «Милли моңнар» /«Национальные мелодии». 
Г. Ибрагимов. «Алмачуар»/«Чубарый» (отрывок). 
С. Хаким. «Бакчачылар»/Садоводы». 
Һ. Такташ. «Алсу». 
Г. Кутуй. «Сагыну» / Тоска». 
М. Магдиев. «Без  кырык беренче ел балалары» /«Мы – дети 41го года» (отрывок). 
М. Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок). 
8 класс 
Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 
Ш. Камал. «Буранда» / «В метель». 
С. Хаким. «Җырларымда телим» / «Желаю в песнях». 
Г. Афзал. «Юл газабы» «Страдания в пути». 
Ф. Садриев. «Таң җиле» / «Утренний ветер» (отрывок). 
Р. Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка. 
Т. Миннуллин. «Моңлы бер җыр» /«Мелодичная песня» (отрывок). 
9 класс 
Г. Тукай. «Татар кызларына» / «Татарским девушкам». 
Ф. Амирхан. «Хҽят» (отрывок). 
Г. Камал. «Беренче театр» / «Первое представление». 
Г. Абсалямов. «Ак чҽчҽклҽр»/ «Белые цветы» (отрывок). 
А. Гилязев. «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером» (отрывок). 
Р. Мингалим. «Сап – сары кҿзлҽр»/ «Золотая осень». 
Р. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ» / «Соловей поет». 
2.2.6. Содержание учебного предмета «Родная (марийская ) литература» 
5 класс 
Ончылмут. Сылнымутан литератур да научнопопулярный литератур,нунын коклаште 
ойыртем. Йӧратыме произведений,герой ден событийвлак,нунын авторышт. 
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Калык ойпого.Калыкын ой поянлыкше нерген умылымаш.Тудым каласкалыше да погышо
влак.Тиде поян ойпогын калык коклаш шарлымыже. 
Йомаквлак. 
Лудаш да тунемаш. 
«Ший пуян Ший Пампалче». 
Йомакын содержанийже. Пампалчеойыртемалтше герой, тудын койышшоктышыжо, сын
кунжо. Моло геройвлакын койышышт. 
Йомакын туг шонымашыже.Айдемын шке пиалже, порылык верч кучедалмыже. Осаллык. 
Нунын нерген ой. 
Йомакын йылме ойыртемже. 
Литератур теорий: волшебный(юзо), илышйÿла(бытовой), янлык нерген йомаквлак. Йомак
фольклорын посна жанрже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
«Сур пире», «Марий калык ойпого», «кÿслезе тукым»,тÿрлö калыквлакын йомакышт. 
Калык йомок да писательвлакын возымо йомакышт. 
Лудаш да тунемаш. 
В.Юксерн. «Онар». 
Йомакын содержанийже. Йомакысе герой. Йомакын тÿҥ шонымашыже. 
Йомакыште пуртус ойыртем, тушто айдемын верже. Йомакын йылмыже, чо\алтмыже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
М.Майн. «Айдемебогатырь»; 
К.Беляев. «Ко техень патыр?»; 
Н.Ильяков. «Марья дон Тарья». 
Пет Першут. «Кутко с`ан». 
Йомак гоч калыкын келшен илымыжым, пиалжым, тыныс илышым арален кертмыжым 
ончыктымаш. Авторын шонымашыже, геройвлакын койышышт, портретышт(тыгыде кутко
шем кутко, йошкар куткоер кутко, сар куткосад кутко, мöртага). 
Йомакыште марий илышйÿла. 
Йомакын чо\алтмыже, йылме ойыртемже(сылне ойсавыртыш, муро, йÿк оҥартыш, 
аллитераций, таҥстарымашвлак). 
Тушто.Калыкмут да палевлак. Тоштыеҥ ойвлак. 
Паша, пÿртÿс вий, вольык да янлык нерген тушто. Туштовлакын чоҥалтмышт. Тушто гоч 
калыкын пÿсö ушыжым, илыш явленийым эскерымыжым, ончыклык нерген шонымыжым 
ончыктымаш. Туштын сылнылыкше, йылме ойыртемже. 
Ожнысо да кызытсе паша, элым йöратыме да аралыме, айдемын илышыже ден койышыж 
нерген калыкмутвлак. Пÿртÿс да айдемын койышшоктышыж дене кылдалтше палевлак. 
Калыкмуткалыкын ушакылжым келгын почын пуышо сылне ой. Калыкмутын пÿсö 
йылмыже, чоҥалтмыже, шонымым раш да к`чыкын каласымыже. 
Тошто марий ойвлак нерген умылымаш. 
Пÿртÿсыштö але айдемын илышыштыже ожно лийше вашталтыш, лÿмлö патыр, уста да 
ушан еҥвлак нерген тошто марий ойвлак. 
«Айдеме кузе лийын», «Молан айдеме шагал илаш тÿҥалын», «Кузе тÿня лийын», «Ер 
кугыза» тоштыеҥ ойвлак. 
Мланде с андалык нерген тоштыеҥ ойвлак.( «Кавасе ÿдыркÿтÿчö».) 
Марий калыкын илышкорныжым ончыктымаш: «Молан марий шагал илаш тÿҥалын», 
«Марийвлакын куснымышт», «Торъял марийын толмыжо». 
Руш кугыжанышыш ушнымо жапысе илыш: «Акпатыр», «Болтуш ден Токтуш онарвлак», 
«Марийвлакын руш кугыжанышыш ушнымышт». 
Тоштыеҥ ойвлакын йомаквлак деч ойыртемышт. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
В.Акцорин. Тошто марий ойвлак; 
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И.Осмин. «Йомаквлак»; 
А.Китиков. «Калыкмут», «Марий калык мутер»; 
Б.Данилов. «Тÿняште мо эн писе, патыр да мастар»; 
М.Емельянов. «Кинде»; 
Т.Евсеев. «Калык ойпого»; 
С.Сабитов. йомаквлак. 
Г.Микай.Марий калыкын баснописецше. 
Лудаш да тунемаш. 
«Маскаиге». «Пормо».Басньын калык устный творчествыжедеке лишыл улмыжо. Басне гоч 
калыкын ушакыл п`сылыкшым да илышымэскерен моштымыжым ончыктымаш. Туштен, 
иктешлен каласымаш, айдемын койышыжым вольык, янлык, насекомыйвлак гоч т`жвак, 
чараш лукмаш. 
Басньын йылмыже. Г.Микай да И.А.Крылов. 
Литераут теорий:басне нерген умылымаш. Афоризм, алегорий. Мораль. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
Г.Микай. «Шыҥа», «~выра», «Корак», «Пире», «Пырыс»; 
С.Вишневский. «Рвезылык сем»; 
М.Чойн. «Курезе ден Кармывоҥго». 
М.Шкетан.Писательын йоча илышым палымыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Мичун уке ачажат…» 
Ойлымашын 20шо ийласе марий ялын илыш чынешыже негызлалтмыже. Калык илышй`ла, 
айдемын койышшоктышыжо, ойгыжо, куанже. 
Мичун сынкунжо, нелылык ваштареш кучелдалмыже, нравственный тÿсшö. 
Мичун аваже, ял калык, туныктышо, Курий ден ватыже. Нунын нравственный тÿсышт, илыш 
ойыртемышт, сынкунышт, койышшоктышышт. 
Пÿртÿс сÿрет да ойлымашын содержанийже, событийвлак. 
Писательын марий еҥын илышыжым да пÿртÿс сÿретым почын пцымаште мастарлыкше. 
Литератур теорий: ойлымаш нерген умылымаш. Пейзаж, повествований, описаний, диалог. 
К. Беляев. Писатель нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Изи тумо». 
Авторын пÿртÿс темым почын пуымыжо да тудын гоч илалше ден самырык еҥвлак кокласе 
умылымашым ончыктымыжо. 
Илалше еҥын койышшоктышыжо. 
Пÿртÿсым йöратыше рвезын койышыжо, шонымашыже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
М.Шкетан. «Яку», «Патыр шольовлак»; 
О.Шабдар. «Кориш»; 
М.М.Иванов. «Мичуш»; 
Г.Микай. «Пакча». 
«Ик ялыште». 
Кугу Отечественный сар жапысе илыш тургым, фашиствлакын й`лалтен кодымо ялыште 
Витя ден Галян илышышт. Нунын койышышт, л`дде, партизанвлак дене кылым кучен 
шогымышт, нунылан полшымышт, нелылыкым чытен лекташ ÿнарым да вийым мумышт. 
Ойлымашын патриотизм сынан улмыжо. 
Литератур теорий: литературный герой. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
К.Васин. «Эчу»; 
М.Майн. «Ольга Тихомирова»; 
В.Абукаев. «Йошкар эҥер»; 



262 
 

Н.Егоров. «Цараялан жепем». 
И.Ломберский.Туныктышо. Ял илышым сайын палыше. 
«Пакет дене». 
Граждан сар жапысе историйын ойыртемже. Марий рвезе Изергинын тиде илышыште 
шкенжым ончыктымыжо. Жапын драматический событийвлак. 
Йочавлакын сынкунышт, койышшоктышышт, шонымашышт. 
Миклай Казаков. Поэтын творчествыштыже йочавлакын илышышт, нунын пÿрымашышт 
нерген шонкалымаш. 
«Миша». 
Почеламутын содержанийже, патриотизм ш`лышан улмыжо, Мишан койышышжо, сын
кунжо, шочмо элым йöратымыже. Самырык тукым да шочмо эл. 
Почеламутын чоҥалтмыже, сюжетше дене ойлымаш деке лишыл улмыжо, 
йылмыже(таҥастарымаш, эпитет, ойсавыртышвлак, мутын вияш да вончештарыме 
значенийже). 
Литератур теорий: прозо ден почеламут коклаште улшо икгайлык да ойыртем. 
И.Одар. Калык илышйÿлам сайын палымыже, творчествыштыже тудлан эҥертымыже. 
«Таргылтыш». 
Йочавлакын илышын осал вийжым(таргылтышлан) ÿшанымышт, чыным умылаш 
тыршымышт, сынкунышт, койышышт.Произведенийыште мыскаран тÿсшö, содержанийым 
почын пуымаште пÿртÿс сÿретын верже да рольжо. 
Ойсавыртыш, эпитет, таҥастарымашвлакын идейный содержанийым почын пуымаште 
рольышт, персонажвлакын шÿмчон йÿлымышт, авторын геройвлак деке кумылжо. 
Г.Ефруш. Автор нерген ой. 
«Шошо». 
Пÿртÿсын помыжалтме жапше. Микитан сынкунжо, кумылжо,паша дене илымыже, 
пÿртÿсым да вольыкым жаплымыже, йöратымыже. 
Шошо пÿртÿсын сылнылыкше, моторлыкшо. Тудым почын пуаш авторын келшыше 
ойсавыртышвлаклан эҥертымыже(эпитет, тагастарымаш). 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
А.Бик. «Шошо мардеж»; 
А.МичуринАзмекей. «Шошым»; 
Н.Мухин. «Шошо тольо»; 
С.Чавайн. «Шошым»; 
Ю.Чавайн. «Латкок  тылзе»; 
В.Изилянова. «Эр шошым»; 
М.Казаков. «~дырамаш», «Юрий Гагарин л`меш», «12 апрель». 
Олык Ипай. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Чодыра да пасу, ужар олык»(ужаш). 
Почеламутышто пÿртÿсын верже, айдемын шурно верч тыршымыже.Герой да паша.Элын 
поянлыкшекажнын кидыште. Пÿртÿс да айдеме. Поэт да илыш. 
Почеламутын йылмыже. Эпитет, таҥастарымаш, ойсавыртышвлак. 
В.Колумб. Поэт нерген ой.Поэтын пÿртÿс ден айдеме илыш коклаште пеҥгыде кыл улмо 
нерген шонымашыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Чодыра йомак». 
Поэтын пÿртÿсым, тудын поянлыкшым жаплымыже, тудын дене переген пайдалынымыже. 
Почеламутышто поэтгерой, тудын койышыжо. 
Почеламутын символический сынан улмыжо, аллегорий сынын ешарымыже. 
Произведенийын йылме ойыртемже. 
Литератур теорий:таҥастарымаш, эпитет. 
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К.Васин. Марий калыкын летописецше. 
Лудаш да тунемаш. 
«Канде ер воктене». 
Йоча ийготын ойыртемже: чон моторлык, романтика,ш`лыш,шукым пален налаш тыршыме 
кумыл. 
Ученый Кириллов. Самырык тукымым шочмо кундемым шымлаш кумылаҥдымыже. Пÿртÿс 
вий айдемын илышыштыже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
К.Васин. «Ший мундыра»; 
С.Николав. «Марий чодыра»; 
А.Конюшков. «Ш¹рг¹»;Г.Сабанцев. «Кечыйол тошкалтыш дене»; 
М.Емельянов. «Шочмо вер». 
С.Чавайн.Марий сылнымутан литературышто Поэтын шочмыжо. Поэткалыкын 
ончылъеҥже, ончык вÿден кертше вийже, шочшыжо, илышым келгын палыше гражданин. 
Лудаш да тунемаш. 
 «Поэт лÿмем кузе лекте». 
Тиде ойын «Ото» почеламут дене кылже. Пÿртÿс да айдеме илышын нравственный сынжым 
авторын романтика ш`лыш дене почын пуымыжо. 
Почеламутын аллегорий сынан улмыжо. 
А.Иванова. Ныжылгылыкым, поро кумылым моктышо поэт. 
Лудаш да тунемаш. 
«Ава кид». 
 Ава дене куаныме да кугешныме кумыл. Айдеме илышкорныш лекмаште эн кугу эҥертыш
ава. 
 Почеламутын лейтмотивше:ава икшывылан илышым,ÿ нарым, шокшым пуышо шерге еҥ. 
 Ава нерген ойсавыртыш, эпитет,та\астарымашвлак. 
В.Изилянова. Пÿртÿсын моторлыкшым, ойыртемалтше сынжым почын пуышо поэт. 
Лудаш да тунемаш. 
«Писте» 
Поэтын шочмо пÿртÿсын поэзийжым, шкешотан ойыртемжым почын пуымыжо,айдемын чон 
моторлыкшо деке лишемдымыже. 
Почеламутын чоҥалтме ойыртемже. Произведенийын нравственный негызше. 
Шке семын лудаш ешартыш. «Тымык», «Эр шошым…», «Эх,шыже,шыже…», «Рÿзалталме 
солык лук гай…». 
Г.Сабанцев. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Шочмо пыжаш». 
Авторын шочмо ялым «пыжаш» семын аклымыже,тудын поэтын илышыштыже шерге 
улмыжо,тыныслыкым, вйым, творчествылан `шаным да эҥертышым пуэн шогымыжо. 
Почеламутын сылнылык ойыртемже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
В.Изилянова. «Уржа»; 
М.М.Иванов. «Трактор»; 
М.Казаков. «Кинде рок», «Кинде», «Шыже йÿр»; 
В.Косоротов. «Уржа кнде», 
Г.Гадиатов. «Мемнан тукым ава»; 
Д.Исламов. «Авай», «Ава ден кава»; 
В.ОсиповЯрча. «Ава гай шочмо мланде»; 
А.Иванов. «Аваем ош пижым мыланем пидеш»; 
В.РегежГорохов. «Илыза,ававлак,шуко»,. 
Н.Ильяков. Писатель нерген ой. 
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Лудаш да тунемаш. 
«Латик кролик». 
Писательын ойлымаш гоч моральноэтический проблемым тарватымыже. 
Витекпроизведенийын тÿҥ геройжо. Тудын ешыже, аваже, ачаже да Вера дене кылже. 
Нунын да шкеж нерген шонкалымыже. Тунемшевлакын кроликвлакым ончымашке 
ушнымышт. Тиде пашашке рвезынат ушнымыжо. Тиде сомылын Витекым тупела корныш 
кондымыжо. 
Произведенийын мучашыже, тÿҥ шонымышыже. 
Витекын койышыжым почын пуаш полшышо ойсавыртышвлак, нунылан келшыше 
антонимвлак. 
С.Вишневский. Поэт шочмо кундем нерген. 
«Марий Эл». 
Почеламутын патриотизм сынан улмыжо. Поэтын шочмо калык, шочмо кундем, тудын 
поянлыкше дене кугешнымыже. 
Муро ден почеламут. Нунын коклаште икгайлык да ойыртем. 
Почеламутын йылмыже, шонымашым почын пуышо ойсавыртышвлак. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
С.Чавайн. «Марий калык,ончыко!»; 
М.Казаков. «Чарла,Чарла!», «Йошкар Ола»; 
Н.Егоров. «Кырык сирем, шачмы варем». 
Литератур теорий гыч сведенийвлак: сылнымутан литератур да научнопопулярный 
литератур, герой ден событийвлак, калык ойпого, прозо ден почеламут кокласе ойыртем; 
басне, мораль, афоризм, аллегорий, п`рт`с с`рет да произведенийын событийжевлак; герой, 
сюжет, эпитет, тагастарымаш муро ден почеламут. 
Наизусть тунемаш произведенийвлак. 
Г.Микай. «Пормо»; 
М.Шкетан. «Мичун уке ачажат…»(ужаш); 
И.Одар. «Таргылтыш»(ужаш); 
В.Колумб. «Чодыра йомак»; 
сЧавайн. «Ото»; 
М.Казаков. «Миша»; 
Г.Ефруш. «шошо»(ужаш); 
С.Вишневский. «Марий Эл»; 
А.Иванова. «Ава кумыл»; 
В.Изилянова. «Писте». 
6 класс 
Калык ойпого. 
Лудаш да тунемаш. 
«Илыше кÿ» легенде 
Легендекалык устный творчествын ойыртемалтше видше:исторический але шонен лукмо 
событий нерген сылнымут каласкалымаш. 
Чумбылатын очмо эл,калык верч колянымыже,чын верч шогымыжо,пытарлыкше. 
Легендын геройжо гоч калыкын шочмо элым аралаш шонымыжо. Легендын чоҥалтмыже да 
йылме ойыртемже. 
Литератур теорий:гипербол, лилота 
«Акпарс»преданий 
Преданийик тукым гыч вес тукымыш историйысе событийвлакым устно каласкалымаш. 
Преданийыште ончыктымо исторический событийвлак. Марийвлакын шке калык верч 
шонымышт да тыршымышт. 
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Акпарспреданийын геройжо, тудын пеҥгыде ушакылан, мо лийшашым ужын моштышо 
улмыжо, лӱдде, чон моторлык дене,илыш чыным шотыш налын, шке калык верч 
тыршымыже. 
Литератур теорий: легенде, преданий. Икгайлык да ойыртем. 
Шке семын лудаш да каҥашаш 
Т`ня лийме, ер, курык, моло вершӧр лӱмвлак нерген легенде ден преданийвлак; 
М.Казаков. «Акпарсын маршыже»; 
С.Чавайн. «Чоткар патыр»; 
Г.Микай. «Кӱсле». 
Лудаш да тунемаш. 
Муровлак 
Муросем да мут дене каласыме произведений. Калык мурын тӱрлӧ улмыжо. 
«Ошвичынат келгыжым шинчем ыле гын…», «Вӱдшӧ йога, серже кодеш», «Коремже келге, 
вӱдшат уке…», «Эр кечыже лектеш йошкарген…» калык муровлак, нунын нравственный 
негызышт. 
Мурылаште марий илышйӱлан, айдемын, тудын шонымашыжын верышт. 
Муровлакын тӱрлӧ содержаниян улмышт. Мурокалыкын шӱмчон, ушакыл ойыртемже. 
Йылме ойыртем:ойсавыртыш, эпитет, таҥастарымаш, ныжылгын каласаш полшышо 
суффиксвлак. 
Тӱрлӧ верлаште илыше марийвлакын мурышт. 
Мурын калык коклаш шарлымыже. Мурым муршо, погышовлак. 
Шке семын лудаш да каҥашаш  
В.Васильев. «Марий калык муро»; 
Олыкмарий муровлак, эрвелмарий муровлак, курыкмарий муровлак, касйӱдвелмарий 
муровлак. 
Сылнымутан литературышто айдемын илышыже. 
Книган илышыште верже, тудын кӱлешлыке. Книгам лудаш кӱлмӧ нерген ой. 
Н.Мухин. Эрык кечым, илыш куаным,патыреҥым, шочмо калыкым, поян пӱртӱсым 
моктышо поэт. 
Лудаш да тунемаш 
«Шурно» 
Пӱртӱс поянлык, шурно лектыш да айдемын надыржеилышын нравственный сынже. 
Илышым уэмдымаште шинчымашын кӱлешлыкше. Почеламутын йылме ойыртемже. 
«Салтак муро» 
Почеламутым возымо жап. Салтак илышын ойыртемже. Салтак да шочмокушмо кундем. 
Салтаккадык эрге, шемер еҥын илышыж верч шогышо еҥ. 
Шке семын лудаш да кангашаш. 
Н.Александров. «Калык мурызо» 
Г.Микай. «Уржасорла» 
Н.Мухин. «Шочмокушмо мландем», «Йӱд». 
А.МичуринАзмекей. Пÿртÿс мурызо 
Лудаш да тунемаш 
«Керем оҥго». 
Мирон кугызан образше:сынкунжо, койышыжо, шонымашыже. Шочмо вершӧрым 
йӧратымыже, тудын поянлыкшым аралымыже. 
Ойлымаш гоч авторын пӱрӱсым да тудын поянлыкшым аралаш ӱжмыжӧ. 
Литератур теорий: таҥастарымаш, эпитетвлакын содержанийым почын пуымаште верышт. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
Олык Ипай. «Мланде пеледеш» 
А.Ивук. «Шыже толмым шижам». 
А.МичуринАзмекей. «Олаҥге да шереҥге», «Шӱмдымӧ айдеме» 
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С.Чавайн. «Шыже» 
В.Бояринова. «Чодыраште» 
А.Тимиркаев. «Сентябрь сугынь» 
Шабдар Осып. Поэтын илышыште куанже да ойгыжо, икшывевлак деке кумылжо, нунын 
тӱня умылымашыштым палымыже. 
Лудаш да тунемаш 
«Т`шка вий дене» 
Айдеме да пӱртӱс. Писательын тиде темым тарватымыже. Йочавлакын пӱртӱс лоҥгаште, 
тӱшка пашаште шуаралтмышт, нравственно кушмышт, илыш опытышт, илыш ончалтышышт 
шарлен толмо. 
Туныктышо Иван Васильевич. 
Общественно пайдале паша, айдемын вийжеавторын тӱҥ шонымашыже. 
Йочавлакын сынкуныштым, койышыштым, кумылыштым, шонымашыштым да событий
влакым почын пуымаште йылмын вийже, поянлыкше(ойсавыртыш, таӱастарымаш…). 
Пӱртӱсым сӱретлымаш кучылтмо ойсавыртышвлак. 
Шке семын лудаш 
М.Шкетан. «Якшывай». 
Лудаш да тунемаш 
В.Иванов.Писательын литератур творчествыш толмо корныжо.йоча психологийым сайын 
палымыже. 
«Вӱджӧ келге, серже тура». 
Кугу Отечественный сарын неле жапше. Тиде саманыште тӱрлӧ калык кокласе келшымашын 
пеҥгыдеммыже. 
Эстон да марий калыкын родотукым калык улмышт. 
Эйно Арун, Ондре Улановын, Элыксан Соколовын, Соколова Олюкын иктевесым умылен, 
иктевесылан полшен кушмышт. 
Эйнон аваже Лайнан, Ондрен аваже Овдакин, колхоз вуйлатыше Петр Степановичын  сар 
жапыште неле ял илышым вачӱмбаке налмышт,икшывевлаклан эҥертыш лиймышт. 
Юханын,Йыванын сар корнышт,эл верч шогымышт. 
Произведенийын темыж гоч тӱҥ шонымашым почын пуымаш. 
Тӱрлӧ калык коклаште келшен и лымым,чон моторлыкым сӱретлымаште писательын 
мастарлыкше. 
В.Юксерн. Писательын литературный творчествыш толмо корныжо. 
Лудаш да тунемаш. 
«Атаманыч» 
Япон  сар.Йочавлакын совет салтаквлак дене пырля тушман ваштареш кредалмышт. 
Повестьын негыз лийше исторический событийвлак да произведенийын шочмо историйже. 
Повестьын нравственный да патриотический негызше. 
Совет салтаквлаклан шочмо элым япон самурайвлак деч аралымышт. 
Миша Ковальчукын(Атаманычын)салтак илышыже,ойпогыжо,куанже,сын
кунжо,койышыжо.Рвезын нравственный сынже. 
Сержант КандалинАтаманычын илышыштыже эҥертыш,наставник. 
Повестьыште пӱртӱс ойыртем. 
Литератур теорий: произведеийын темыже да тӱҥ шонымашыже. 
Г.Матюковский. поэт нерген ой. 
«Петю» поэме. 
«Петю»шочмо элым да калыкым йӧратыме нерген произведений.Петюлӱддымӧ,патриотизм 
шӱлыш дене илыше,илышчынеш,Павел Корчагин гай геройвлакын подвигешышт 
шуаралтше,шочмо эл,калык верч Александр Матросов семынак шке илышыжым 
чаманыдыме.Петюн шӱмчон,ушакыл вийже. 
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Произведенийын чоҥалтмыже,строкавлаклан пачашпачаш каласалтмышт,пӱртӱс сӱретын 
содержанийым келгемдаш полшымыжо. 
Литератур теорий: поэме нерген умылысаш. 
Н.Ильяков. Поэт нерген ой. Сар жапвыште возымо произведенийжевлк. 
Лудаш да тунемаш. 
«Шочмо пӧрт» 
Почеламутын нравственный да патриотический сынан улмыжо. 
Поэтсалтакын илышыштыже шочмо аван,шочмо суртын,шочмо элын верже. 
Салтакын йоча жапыш пӧртылмыжӧ,илыш вийын негызше. 
Аван образше,тудын нерген салтакын умылымашыже. 
Почеламутын чоҥалтмыже,событийвлакын рашлыкышт,строфавлак ойыртем,геройын 
кумылжо. 
Н.Лекайн .Писатель нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Шӧртньӧ падыраш» 
Йочавлакын келшен,иктевесым умылен илымышт,ялысе пашалан шӱман лийын кушмышт. 
«Кастене».Микуш,Нургалий,Майя.Прокоп кугыза ден йочавлак кокласе кыл 
ойыртем,нравственный негыз. 
«Имне пукшымаште».Кеҥежым ик сӧрале. 
Хайруллаилалше,кугу илыш опытан шоҥгыеҥ,йочавлакым илышкорныш 
лукмаште,шуарымаште надырже. 
Писательын сар жапысе ял илышым сӱретлымаште мастарлыкше.Повестьыште пӱртӱс 
сӱретын верже. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
Н.Лекайн. «Шӧртньӧ падырымаш» 
Аптулай Пасет. «Изи вӱдет йогалеш» 
Семен Николаев. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш 
«Ик пушеҥге ок ыште пӱртӱсым». 
Почеламутын нравственный негызше,патриотический сынан улмыжо. Марий калыкын моло 
калык дене пырля тӱняште алым налын илымыже. Поэтын илышым пӱртӱс сӧрастарыше 
пушеҥгевлак семын ужмыжо. 
«Эрдене» 
Поэтын «Мо тугай шочмо ял?»йодышым тарватымыже да тидлан вашештымыже.Ача 
сурт,ял,школ,кумда элчылажат айдеме илышыште кушкын толмо,вияҥме корно,но шочмо 
ялчон пиал. 
Поэтын шочмо вер нерген кугешнен ойлымыжо. 
Почеламутын йылмыже. 
Иван Горный.Поэт нерген ой:тыныс илышжапын моторжо. 
Лудаш да тунемаш. 
«Моҥгышкӧ». 
Салтак илышгражданский долг. Салтак илыш да калык илыш(салтак службо да тыныс 
илыш).Кок шонымашын кылдалт шогымышт,нунын нравственный да патриотический 
сынышт. 
«Мый ӱдем». 
Почеламутын лӱмжӧ,тудын ойыртемже.Поэтын «ӱдем»мут гоч кӱлешагн проблемым 
тарватымыже:пашан илышыште верже,тудын кӱлешлыкше. 
Почеламутвлакын йылме ойыртемышт,ойсавыртышышт,мутаршашвлак. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
А.Айзенворт. «Вич полмезе» 
В.Иванов. «Яктер» 
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В.Изилянова. «Турий,ит мондо пасуэм». 
В.Любимов.»Полмезе жапем» 
В.Сапаев. «Йолташет уло гын» 
М.Якимов. «Лышташ велеш» 
М.Якимов.Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Родина» 
Поэтын шочмо элым,ялым келгын шижмыже,нунын дене кугешнымыже,калыквлакын 
келшен илымыштым моктымыжо. 
Почеламутым йылмыже. 
Шке семын лудаш. 
К.Васин. «Серыш» 
С.Николаев. «Кугешна лӱмжӧ дене марий» 
В.Горохов. «Шочмо мланде». 
Литератур теорий гыч сведенийвлак:легенде,преданий,муро,тема ден 
идей,событий,поэме,ойлымаш ден повесть,строфа,сылнештарыме йӧнвлак. 
Наизусть тунемаш произведенийвлак 
Н.Мухин «Шурно», «Салтак муро»; 
В.Иванов «Вӱдшӧ келге,серже тура»ужаш; 
Н.Ильяков «Шочмо пӧрт»; 
С.Николаев «Ик пушеҥге ок ыште пӱртӱсым»; 
Г.Матюковский «Петю» поэме ужаш. 
7 класс 
Ончылмут 
Лудшогеройавтор. Айдемын илышыштыже сылнымутан литературын верже. 
Я.Элексейн. Марий калыкын илышыжым келгын палыше писатель. 
Лудаш да тунемаш. 
«Ормок». 
Кугезе марийвлакын илышйулаштым, койышшоктышыштым, сурткорго поянлыкыштым, 
погыштым, пашаштым устан суретлымыже. 
Повестьын нравственный  сынже. 
Ормокын да Лотайын, Ормыза ден Чепишын, ватыжын, Ямбикан, Эшполдын сынкунышт, 
койышышт, социальнонравственный сынышт, илыш деке ончалтышышт, пурымашышт. 
Писательын мастарлыкше. 
Повестьын йылмыже, тошто марий илышым, историй чыным суретлен ончыктымо 
ойыртемже. 
Литератур теорий: архаизм, портрет, пейзаж. 
Шке семын лудаш. 
С.Чавайн. «Дезертирвлак». 
Ким Васин. Писательын творчествыштыже исторический тема. 
Лудаш да тунемаш. 
«Юкей Егоров». 
Ойлымашын исторический событийвлакеш негызлалтмыже. 
Писательын событийвлакым суретлымаште мастарлыкше. Турло калыкын социальный 
шыгыремдымаш ваштареш шогалмыже. 
Кок тушка герой. Нунын сынкунышт, койышышт, илыш позицийышт. Авторын геройвлак 
деке кумылжо. 
Ойлымашыште геройвлак пурымашышт(Ялкий, Егоров). 
Пошкырт мландын пуртусшо, тудын ойлымашыште верже. Ойлымашын чо\алтмыже, 
авторский отступлений. Йылме ойыртем. Ойлымашын героикопатетический сынан(ш`м
чоным тарватыше, ойгандарыше, куандарыше)улмыжо. 
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Шке семын лудаш. 
К.Васин. «Мурызын шомакше», «Атаманын кердыже». 
Марий калык илышыште у йыжыг, у пурымаш. 
Йыван Кырля. Поэт нерген ой. Поэзий дене кылдалтше биографийже. Поэткиноартист. 
Лудаш да тунемаш. 
«Шочмо кече» 
Почеламутын автобиографический сынан улмыжо. Поэтын илыш деке кумылжо. Айдемын 
илышыште шке вержым мумыжо. 
Почеламутын темыже да тÿҥшонымашыже. 
Произведенийын нравственнолирический сынже, йылмыже. 
Шочмо кече, аваилыш умылымашын чынже да сынже. 
«Муралтен мый йывыртен» 
Поэтын шочмо кече темым умбакыже шуйымыжо. Авторын, эртен кодшо илышым шарнен, 
ончыклыклан нравственный кÿварым вакшмыже, пÿрымашым палемдымыже. 
Почеламутышто илышлан куан кумыл, шÿм гыч лекше мурораш, яндар, йо\галтше. 
Литератур теорий: ассонанс, аллитераций, метафор. Почеламутын чо\алтмыже:ритм, стопа, 
рифме. 
Шабдар Осып. Писатель нерген ой. 
«Акырсаман» 
Марий кресаньык илыш традицийын вашталтмыже. Прокоп Васлин илышым умылымаш 
тыршымыже, сынкунжо, койышыжо, ойганымыже, пуштыланымыже, ш`лыка\мыже, 
шонкалымыже. Авторын Прокоп Васлин кажне ошкылжым, кажне каласымыжым, шекланен, 
тÿрыс, чын почаш тыршымыже. 
У илыш саманыште кресаньыквлакын психологийышт вашталт толмо(Кузьман Йыван, 
салтаквлак Орай Пöтыр, Васли Йыван; окси, васли кува). Мичун илыш п`рымашыже. 
Тайлан Выльып.Т`шка калыкын образше. 
Повестьын содержанийже ден пÿртÿс кокласе кыл, йылме лывыргылык, сылнештарыме йöн
влак. Массовый сцене. 
Литератур теорий: монолог. 
Шке семын лудаш. 
В.Исенеков. «Капар тукым». 
А. Тимиркаев. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Тукым кыл» 
«Тукым кыл» шонымашын нравственный сынже, негызше. Ачакочавлакын т`\алме 
корныштым самырык тукым шуя. Илалше ден самырык кокласе кылилышын негызше, 
ончыклыкшо, пÿрымашыже. 
«Шочмо шепка». 
Кажне еҥын пыжашпöртшö да шепкаялже лийшашпочеламутын темыже. 
Айдеме тиде пыжашпöртшö да шепкаялже дене кугешнышаш, нунын й=ратышаш
почеламутын тÿҥ шонымашышыже, нравственный чынже. 
Почеламутвлакын чоҥалтмышт, йылме ойыртемышт. 
Я.Элексейн. Писательын творчествыштыже пÿртÿс тема. 
Лудаш да тунемаш. 
«Кумыж эртне» («чодыраште» ужаш). 
П`рт`сын ойыртемалтше сынже, поянлыкше, моторлыкшо, эмоциональный да нравственный 
вийже. Ойлымашын йылмыже. 
Литератур теорий: пейзаж. 
Шке семын лудаш. 
Я.Элексейн. «Чодыра йомак». Ойлымаш. 
В.Юксерн. Писатель нерген ой. Творчествыштыже илыш гыч налме геройвлак. 
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Лудаш да тунемаш. 
«Вÿдшö йогасерже кодеш». 
Повестьын темыже. 
Первый марий академик Василий Петрович Мосоловын илышыж дене кылдалтше 
произведений. Йоча да рвезе годсо жапше, йорло кресаньык ешеш шуаралтмыже6 ойгыжо, 
куанже, тунеммыже, илыш позицийже, нравственный сынже, пÿртÿс дек кумылжо, тудын 
вийжым умылаш тыршымыже, илыш дек мелын улмыжо.Мосоловкалыкын эргыже. 
Повестьыште илыш чын да ли тератур творчестве(художественный вымысел), нунын 
кокласе кыл. 
Повестьын йылмыже. 
Шке семын лудаш 
В.Юксерн. «К`ÿле» 
Б.Данилов. «Мишаартиллерист» 
Н.Арбан. «Мичуш». 
Шадт Булат. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Ший памаш». 
Пÿртÿсын кумылым нöлтышö вийже, айдемым, тÿрлö янлыкым, кайыквусым шкеж деке 
шупшын шогымыжо, илышыште пÿртÿс ден чыла чонан кокласе кыл, иктевесе полшымо 
дене пойдаралт, келшен толмышт. 
Поэтын памашын юзо вийжым, тÿрлö янлык ден кайыквусын ойыртемалтше койышыштым 
почын пуымыжо. 
Памашпÿртÿсым, чылачонаным иктешлыше образсимвол. 
Литератур теорий: почеламутын чоҥалтмыже. Кок слоган стопа(ямб, хорей). Ударениян да 
ударенийдыме(мужской да женский)рифмевлак. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
Э.Анисимов. «Тодыштмо ломбо аршаш» 
В.РегежГорохов. «Элнет» 
 В.Косоротов. «Вÿдшер» 
А.Ивук. «Шыже толмым шижам» 
Н.Мухин. «Памаш» 
С.Николаев. «Шочмо вер» 
С.Чавайн. «Памаш». 
В.Сузы. Писательын творчествыж нерген ой. 
Лудаш да тунемаш 
«Вакш йо\ышта». 
Историй да ойлымашын содержанийже. Ял илышым, эл кöргыштö лийше вашталтышым 
ончыктымаш. 
Порылык ден осаллыкым, вашпижмашке шуктымоойлымашын тÿҥ шонымашыже. 
Павыл, Микита, Хöтигеройвлакын иктевесе деч оыртемалтмышт. 
Пÿртÿс сÿретын событийвлак дене клдалт шогымыжо. 
Ойлымашын темыже да идейже. Хöтин мурыжын содержанийже. 
Литератур теорий: эпиграф.Антитеза. 
М.Шкетан. Писательын мыскара ойлымашыжевлак. 
Лудаш да тунемаш. 
«Ече» 
Иванов Васлийын сынкунжо, койышыжо, шонкалымашыже. 
Иванова Марпан илыш позицийже, илыш умылымашыже. 
«Парашют». 
Произведенийын «Ече» ойлымаш дене икгайлыкше. Шемер е\ын илышышкыже спортын 
шыҥен пурымыжо. 
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Майрукын образше. Спортым, поснак парашютюм, йöратен шындымын амалже. Ипат 
кочажын спорт деке мелын лийме корныжо. 
М.Шкетанын мастарлыкше, возымо йылме ойыртемже, произведенийын чо\алтмыже. 
Литератур теорий: произведенийын чоалтмыж(экспозиций, завязке, действийын кушкын 
толмыжо, кульминаций, развязкн) нерген умылымаш. Произведенийын сюжетше. Мыскара. 
Юмор ден сатир. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
М.Шкетан. «Мераҥ лу», «Команмелна». 
Ю.Артамонов. Писательын творчествыж нерген ой. 
Лудаш да ткунемаш. 
«Киндет перкан лийже». 
Киндеилыш пиал, тиде пиалым аклен да переген моштыман. Ты тÿҥ шонымашым 
писательын ойлымашыште почын пуымыжо. Кинде верч кучедалмаш. Киндеилыш вий. 
Киндым онченкуштышо Васли Йыванын пасу пашам умылымыжо, сынкунжо, койышыжо, 
шонымашыже. Памаште усталыкше, кинде акым палымыже, у тукымым шке илыш опытшо 
гоч туныктымыжо. Пашаште чапым налше, илышым палыше еҥ ден самырык кокласе кыл. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
Ю.Артамонов. «Корно воктене мардежвакш» 
И.Горный. «Кинде» 
В.Дмитриев. «Кинде» 
Д.Исламов. «Кинде», «Ну роза» 
А.Селин. «Кумшо кинде», «Киндеилыш вож» 
И.Стрельников. «Пасу л`шка». 
Г.Матюковский. Поэт нерген ой. Тыныс илыш да сар корно поэтын творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Се\ымаш корно дене»(ужаш). 
Романын нравственный негызше. Тыныс илышын ойыртемже, идейный сынже; тыныс илыш 
ваштареш шогышо вийшучко сар. 
Мишук ден Нинатыныс илышын символышт, пиалан илышын рÿдышт; сынкунышт, 
кумылышт, шонымашышт. Сÿан кÿрылтмын амалже. Мишук ден Алексейын илыш 
позицийышт, умылымашышт. Патырлык, патриотизм. 
Эртыше илыш да кызыисе жап. 
Калык илышй`ла ойыртем. Сÿан йÿла. Салтакыш ужатыме й`ла. 
Романын йылме ойыртемже. Таҥастарымаш, эпитет, аллегорий, авторский отступлений.. 
Нунын событийвлакым, пÿтынь содержанийым почын пуымаште верышт. 
Почеламут дене воымо роман. 
С.Вишневский. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Шуна шонымашке» 
Почеламутын темыже: шочмо вер, тыныс илышым чо\ымаш. Поэтын авторский позицийже. 
Почеламутын нравственный сынже. 
Произведенийын тÿҥ шонымашыже, идейже: калык тыныс илышым чоҥа, сар ваштареш 
шога. 
Почеламутын чоҥалтмыже: поэтын шке шонымашыжым калык ончыко лукмыжо. 
Литератур теорий: дактиль. 
А.Бик. Поэт нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Сонетвлак» 
Сонетпочеламут дене возымо произведений. Тудын формыжо. 
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Поэтын турло кундемлаште илыше марийвлак коклаште улшо кыл проблемым 
тарватымыже. Почеламутышто ожнысо да кызытсе жапын ойыртемже. Турло вере илыше 
марийвлакын марий кундем дене кыл кучен, родотукым койышым ончыктен илымышт. 
Почеламутын романтика сынан улмыжо: марий кундем, шочмо эл нерген кугешнен 
возымыжо. 
Литератур теорий: сонет. Амфибрахий. Анапест. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
А.Бик. «Зинуш» 
С.Вишневский. «Поро кече» 
Г.Гадиатов. «Сонет» 
В.РегежГорохов «Могго гычын лектын кайымем годым» 
А.Канюшков. «Пенсионервлаклан». 
В.Сапаев. Писатель нерген ой. Туныктышо да писатель. Творчествыштыже йоча илыш тема. 
Лудаш да кагашаш. 
«Мом каласет, Миля?» 
Писательын йочавлакын тушкан, келшен илымыштым, обш 
Щественно пайдале пашам шуктен шогымыштым, пашаш шуаралтмыштым с`ретлымыже. 
Авторын шкешотан йоча илышым моштен, романтика сынан пуртен почын пуымыжо. 
Милян ойыртемалтше сынкунжо, койышыжо, шонымашыже, пайдале пашан к`лешлыкшым, 
йочавлакын тушко ушнаш к`лмым умылымыжо. 
Юран тунеммаште, пашаште шкенжын ончыктымыжо, Толян моло деч ойыртемалт 
шогымыжо. Тиде койышын амалже, нравственный тусшо:куанже,ойгыжо, шонымашыже, 
т`шка илышыш, пашаш ушнымо корныжо. 
Повестьын содержанийжын ойыртемже, тудын идейнохудожественный сынже: йочавлакын 
илыш чыным кычалмышт, чумыр пашам ыштымаште коллективын вийже, айдемым 
шуарымаште ойыртемже. 
Повестьыште пуртус сурет, тудын верже, содержаний дене кылдалт шогымо ойыртемже. 
Повесть нерген шинчымашым келгемдымаш. 
В.Колумб. Поэтын илышыже да творчествыж нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Мыйын корнем». 
Эртыше сар жапысе илышым авторын шке илышыжлан эгертен иктешлымыже:лирический 
геройын кугу сар жапыште шуко йосым ужмыжо, изинекак турло орлыкым чытымыжеыла 
тидын ш`мчонешыже мондалтдыме кышам кодымыжо. 
Геройын образше: койышыжо, нравственный сынже, моло деч ойыртемалт шогымыжо. 
Поэмын гражданский сынже. Чоҥалтмыже. Сылнештарыме йöнвлак. 
В.РегежГорохов. Артист, поэт, писатель, драматург. 
Лудаш да тунемаш. 
«Изи ялем». 
Шочмо ял нерген шÿм гыч лекше ой. Айдемын шочмо пыжашыже, тудын нимо деч 
шергеулмыжо, самырык еҥын тудым эрге шарнен илымыже, сугыньлымыжо. 
Почеламутын шонкалаш таратыше улмыжо. Йылмыже. 
Литератур теорий: символ нерген умылымаш. 
Шке семын лудаш да каҥашаш. 
В.РегежГорохов. «Кузе илет, ялем» 
Н.Ильяков. «Авамлан» 
А.Канюшов. «Простьы мыньым, мары йылмы!» 
А.Селин. «Мемнан урем» 
А.Степанов. «Шочмо йылме» 
Ешартыш литератур. 
Ю.Артамонов. «Шÿдыр ер» 
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В.Колумб. «Келшымаш ола» 
Йыван Кырля. «Шочмо кече» 
В.Сапаев. «Немда вÿдшатмоторжат», «Ой авием». 
Литератур теорий гыч сведенийвлак: архаизм, портрет, пейзж, ассонанс,аллитераций, 
метафор, авторский отступлений; почеламутын чоҥалтмыже, ритм, стопа, рифмевлак, сонет; 
амфибрахий, анапест, монолог, диалог; тема идей, плн, эпиграф, символ; почеламут дене 
возымо кугу анран поэтический произведений; мыскара. 
Наизусть тунемаш произведенийвлак. 
Йыван Кырля «Шочмо кече»; 
А.Тимиркаев «Шочмо шепка»; 
Шадт Булат «Ший памаш»; 
Ю.Артамонов «Киндет перкан лийже»(ужаш); 
С.Вишневский «шуна шонымашке»; 
В.Колумб «Мыйын корнем»; 
А.Бик «Сонетвлак»; 
В.РегежГорохов «Изи ялем» 
8 класс 
Ончылмут. 
Илышым искусствышто образ гоч ончыктымаш. Сылнымут образ. Литературсылнымут  
Искусство. Искусствын моло видше. Литературын турло жанрже. 
С.Чавайн. Илышкорныжо да творчествыже. 
«Акпатыр» 
Драмын исторический негызше. Чогалтме ойыртемже. 
Драмынгероический сынан улмыжо. Илышым кумдан авалтымыже. Калыкын шке эрыкше 
верч кучедалмыже. 
 Акпатыр. Геройын произведенийыште верже, рольжо,характерже, илыш деке 
ончалтышыже. Событийвлакын вашталт толмышт семын тудын кушкын, вия\ толмо 
ойыртемже. Сынкунжо, калык верч шогымыжын амалже да нравственный негызше. 
Повстанецвлакын атаманышт  марте кушмыжо, героикоромантический т`сш=. 
Пекеш Савий. Акпатыр дене тагастарымаште тудын сынкунжо, калык деке ончалтышыже, 
илыш умылымашыже,, койышыжо. 
Паймыр ден Токтанай. Калыкын ойыртемалтше, `шанле, чын верч шогышо, пе\гыде эргышт. 
Тойблат ден Пашай. Социальный сынышт, койышышт, илышыште верышт. 
Эвика ден Эвай. Чон моторлыкышт, пеггыдылыкышт, нравственный сынышт. 
Эвайын ачаже Муканай, Пекеш Савиын ватыже Верай Марпа удыржо, тулык вате Малика. 
Сынкунышт, ойгышт, куанышт, илышышт. 
Авторын Акпатыр да моло геройвлак деке кумылжо. 
Драмын социальный сынже. 
Геройвлакым тагастарымаш. Контраст. 
Драмыште марий калыкын илышйулаже. 
Илыш чын,историй событийвлак да авторын шке шонымашыжым ешарымыже(вымысел). 
Произведенийын йылме ойыртемже, драмыште калык устный творчестве, поэтический 
йылмын верже. 
Литератур теорий: образхарктер. Литературышто историй илыш чын да тудым сылнымут 
гоч ончыктымаш(вымысел). Драме. 
Опер, либретто, арий, хор нерген умылымаш. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
С.Чавайн. «Йыланда». 
Лудаш да тунемаш. 
«Пеледыш жап». 
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Почеламутым возымо жап, тудын ойыртемже: тургыжландарыше,ушанымым пуышо. Марий 
пуртусын тыныс шулышан, эрыкым, моторлыкы шарыше улмыжо. Пуртуссимволический 
образ. Пуртус сурет гоч поэтын социальный илыш явленийым, марий калыкын 
ончыклыкшым ончыктымыжо. 
Пуртусым шижын моштымаш, илыш куан, сылнымут ойыртем. 
Почеламутын чогалтмыже, олицетворений сынан улмыжо. 
Почеламут возымо ойыртем. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
С.Чавайн. «Сай кутырет,  марий калык!»; «Революций», «Совет автонимийыш ушнымылан». 
Ешартыш литератур. 
«Калык шумышто».(С.Чавайным  шарнымаш статьявлак.) 
Шабдар Осып. Поэтын илышкорныжо да творчествыже. Марий сылнымутан 
литературышто О.Шабдарын верже. 
«Марий кундемлан». 
Почеламутын илыш чынже. Индустриым вия\дымаште да илышым ончык колтымаште, 
тузатымаште, ола ден ял кокласе кылым пе\гыдемдымаште поэзийын верже; тудын вийжым, 
суапшым, надыржым ончыктымаш. 
Поэтын позицийже:кугу паша дене шолын шогышо илышыште поэт ончыл верыште трибун 
семын лийшаш, илыш ло\ышто шолшаш, калыкым ончык в`дышаш. 
Поэзий ден к`сле сем. Нунын илышыште символ сынан улмышт. 
О.Шабдарын лирический произведенийвлак: «Эрдене чодыраште», «Шошо мардеж». 
Лирика. Лирический произведенийвлакын т`рл= лиймышт, видышт, нунын коклаште икгай 
лык да ойыртем. 
Литератур теорий: поэзий да прозо. Символ. 
Н.Игнатьев. Илышкорныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Комсомол удыр». 
Произведенийын лумжо, темыже, илыш чынеш негызлалтмыже. Граждан сар жапыште 
лийше илыш пуламырым ончыктымаш. 
Миронова Огаптякалыкын удыржо, тудын илыш умылымашыже,илыш чынлан пеггыдын 
ушанымыже, тиде илыш чын верч лудде шогымыжо. Илыш кмылымашыжын амалже. 
Огаптян пурымашыже. 
Огаптян удыржо Анфисан «тулвуд» вошт эртымыже. Илышын шерыжымкочжым изинек 
пален кушшо удыр. Аважын тугалмыжым умбакыже шуйымыжо. 
Илышыште айдемын пурымашыже, тудым кызытсе жап дене тагастарен аклымаш, 
нравственный негызым рашемдымаш. 
М.Шкетан. Илышкорныжо да  творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Илыш `уеш». 
Произведенийын содержанийже, событийвлакын илыш саман дене кылдалтмышт, илыш 
гыч лектын шогымышт. 
«Илыш ужеш»автобиографический сынан произведений, тудлан 1920 ийыште 
лийшесобытийын негыз лиймыже, жапын ойыртемжым авторын Яков Мараев гоч почын 
пуымыжо. 
Яков Мараевполитикым, илышын турло велыш солналт шогымыжым, тушко марийвла 
кын ушнымыштым умылен кертше, чыным кычалше ончылег. 
Кауров. Тудын илыш умылымашыже. 
Конфликтым ышташ, событийвлакым пусемдаш авторын кинде проблемым ойырен 
налмыже. Киндеилыш символыш савырныше образ. 
«Илыш `уеш» произведенийкалык психологийым ончыктышо илыш странице. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 



275 
 

Н.Ильяков. «Корнышты» 
М.Шкетан. «Корнышто», «Шымле ик подкинде», «Вуйлатышын пондашыже» 
Я.Ялкайн. «Енисейыштесой». 
В.Сави. Автор нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Муро орлагге». 
Калык мурын шочмыжо. Муро, пуртус, илыш. Нунын ик шонымашым шочыктымышт: 
илышыште чылажат ойыраш лийдымын кылдалтын. 
Ойлымашын йомак сынан, туштен каласыман улмыжо. 
Йылме ойыртем. Тагстарымаш, эпитет, олицетворенийвлак. 
Шке семын лудш да тунемаш. 
В.Сави. «Палантай» 
Н.Золотарев. «Пуртусын курымашлык мурыжо». 
Дим. Орай. Илыш корныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Чолга шудыр» 
Повестьлан негыз лийше материал. Повестьын темыже, идейже да содержанийже, 
нравственный да патриотический сынже. 
Сергей Суворовын ончен куштымаште аважын, Павыл кочажын, пошкудыжовлакын, 
кундемын, ялын, школын суапышт. 
Сергей Суворовтуныктышо. Тудын сар корныш толмыжо, сынкунжо, чоншижмашыже, 
патырлык корныш тошкалмыже. 
Сергей Суворов шочмо элын да калыкын эргыже. 
«Чолга шудыр» повестьочерковопублицистический, романтический шулыш дене возымо, 
поэзий сынан произведений. Туг йодыш:самырык тукымым шочмо элым йораташ, тудым 
аралаш ямдылаш. 
Повестьын йылме оыртемже, чогалтмыже, сылнештарыме йонжовлак, сылнылык 
ойыртемже. 
Очерк, публицистика, илыш герой сылнымутан произведенийыште. Литературный герой да 
персонажвлак. Тушка геройвлаклан характеристике, тудым иктешлен каласыме ойыртем. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
В.Ижболдин. «Кайыккомбо корно» 
Дим.Орай. «Родина верч», «Онар калык» 
В.Чалай. «Авамлан серыш. 
Г.Алексеев. Писатель нерген ой. 
Лудаш да тунемаш. 
«Порт» 
Писательын ялысе илышым келгын палымыже, илыш кончышым шижын моштымыжо. Порт 
образ гоч шочмо ялын историйжым, пурымышыжым, ончыклыкшым почын пуымо 
мастарлыкше. Авторын илыш, шочмо вер нерген шонаш ужмыжо. 
Писательын йылме мастарлыкше. Описаний, повествований. 
Шке семын лудаш ешартыш материал. 
Г.Алексеев. «Портончыл», Авакече гае», «Шошопайрем» 
Осмин Йыван. Илышкорныжо да творчествыже 
«Шочмо эл». 
Кугу Юлилышын символжо. Шочмо элын поянлыкшым, моторлыкшым, изашольо калык
влакын келшен илымыштым иктешлен, ушен шогышо образ. 
Почеламутын сылнылык ойыртемже, романтический, кумыла\дыше сынже. 
«Уна». 
Марий ууырамашын илышыже, туня умылымашыже, калыкын илышйула ойыртемже, 
геройын тудым жаплымыже. 
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Унайилышыште шке вержым пален, умылен шогышо образ: икшывыжым шотдене ончен 
куштымыжо, куанже, паша верч колнымыже, эксыде тыршымыже, ура чонан айдеме 
улмыжо. Унайын, вес кундемласе илышым ужын, шумчон, ушакыл поянлыкшым, туня 
ончалтышыжым, умылымашыжым пойдарымыже, кумдагдымыже. 
Поэмын лирический сынан улмыжо, шумчон шижмашым почын пуымаште пуртус суретын, 
калык ойпого поянлыкын, сылнештарыме йонвлакын верышт. Поэмын ойыртемалтше 
йылмыже: эпитет, тагастарымашвлак. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
И.Осмин. «Керебеляк», «Пунчер», «Шемшыдаг пасу». 
Литератур теорий гыч сведенийвлак: драме,контраст, интонаций, вымысел; олицетворений, 
инверсий, риторический йодыш, обращений; лирика; очерк, публицистика; произведенийын 
чогалтмыже(экспозиций, завязке, действий, кульминаций, развязке, сюжет); юмор, сатир; 
характеристике. Наизусть тунемаш произведенийвлак: 
Наизусть тунемаш произведенийвлак. 
С.Чавайн. «Пеледыш жап» 
Шабдар Осып. «Марий кундемлан» 
М.Шкетан. «Илыш ужеш»(ужаш) 
Дим.Орай. «Чолга шудыр»(ава нерген ужаш 
Осмин Йыван. «Шочмо эл», «Уна»(ужаш) 
9 класс 
Ончылмут. 
Марий сылнымутан литератур нерген умылымаш. Тудын виянг толмо йыжынгжевлак. 
Исторический темылан возымо произведенийвлак. 
Я.Ялкайн. Илышкорныжо да творчествыже. М.Горький ден Я.Ялкайн кокласе кыл. 
Лудаш да тунемаш. 
«Андрий Толкын». 
Элысе илыш явлений эртымын кугу масштабан улмыжо, тудын марий ялышкат толын 
шумыжо. Повестьыште суретлыме геройвлакын койышшоктышышт, ойгокуанышт, 
йулашт, патриархальный илышын «помыжалтмыже», у саманын марий ялыш, ешыш шынген 
пурымыжо. Мер илыш да марий кресаньыкын илышыже. 
Произведенийын автобиографический сынан улмыжо. 
Повестьыште айдемын верже, кулешлыкше. 
Андрий Толкынын шуаралт, кушкын толмо корныжо, илыш ончалтышыжын вестурлем 
виягмыже. 
Андрий Толкын йыр улшо геройвлак: Талкан ачаже, аваже,Зайнит Эрай, Салек, Иван 
Алексеевич Унгаров, Борис Николаевич. 
Еш, ял, школкоммун илыш. 
Даулат, Русов, Мухамыттен. 
Айдемын шке эрыкше верч кучедалмыже, Россий калыкын ончыклыклан ушанже. 
Повестьыште калык илышйула, фольклор да этнографий материал. 
Произведенийын йылме поянлыкше: ойсавыртыш, эпитет, тангастарымаш, олицетворений, 
пуртус суретвлак. Чонгалтмыже, сюжет корно. 
Литератур теорий: ойлымаш ден повесть, икгайлык да ойыртем. Тема ден идей. Биографий 
да автобиографий. Очерк. 
Шке семын лудаш да кангашаш. 
Я.Ялкайн. «Ужар жап», «Ола» 
М.Горький ден Я.Ялкайн иктевесылан возымо серышышт. 
К.Коршунов. Писательын илышкорныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Аксар ден Юлавий». 
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Марий калыкын курымла вошт эртыше илыш йыжынгже. Исторический явлений да 
драмыште почын пуымо событийвлакын нравственный негызышт. Драматический событий
влак да айдеме илышын пурымашыже. 
Марий князь Ялантаймарий енгвлакын ушанже; тудын илемжеэрык верч кучедалме верын 
рудыжо. Шонымашыже, ошкылжо; кугезе кочавлакын сугыньыштлан, пуртус вийла 
ушанымыже. 
Курайын илыш деке ончалтышыже, позицийже. 
Юлавий. Шумчон моторлыкшо, тужвал тусшо. 
Аксар, Изерге, Тулбаймарий калыкын чолга эргышт. 
Удырамашвлакын илышыште верышт(Эчавий, Тойвий, Йылдавий). 
Драмыште калыкквлак кокласе пагален илыме кумылым ончыктымаш. Писательын марий 
илышй`лам, айдемын койышыжым почын пуымаште калык творчествын верже. 
Кугезе марий калыкын шочмо мланде, эрык верч, социальный да политический торсыр, 
шыгыремдылмаш ваштареш кучедалмыжепьесын т`угшонымашыже. 
Драмын чонгалтме ойыртемже. Сложный план. 
Литератур теорий:драме, трагедий, комедий, нунын икгайлыкышт да ойыртемышт. 
Произведенийын чо\алтмыже, сюжетше. 
Н.Ильяков. Илышкорныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Нимучашдыме муро»(Опак Микита»). 
«Опак Микита»почеламут дене возымо марийром ан. Тудын темыже да содержанийже. 
Опак Микитамарий калыкын ойыртемалтше образше. Тудын нравственный негызше. 
Геройын шуаралт, кушкын толмо корныжо. Айдеме илышкалык деч, эл деч ойыраш 
лийдыме. 
Сидыр Опакеш вуй, Микитан ачаже. Ача ден эрге кокласе кыл. 
Праскотыглай марий удырамаш. Тудын ойго ден куанже, койышышжо, илыш 
умылымашыже, шумчон моторлыкшо, портретше. 
Торговой ВАтю, Микаля, поп Арсений. 
Произведенийын лирикоэпический сынже(лирический да авторский отступленийвлак, 
исторический событийвлак). 
Романын чонгалтмыже. Антитеза. Контраст йон. Сылнылык оыртем, калык ойпогын верже. 
Литератур теорий:  почеламут, поэме, почеламут дене врзымо роман. 
«Онтон Иван». 
Кугу Отечественный сар деч варасе илыш ойыртем. Ту жапысе проблемевлак. Нунын почын 
пуымаш. 
Онтон Иванын илыш позицийже, чыным кычалмыже. 
Имне образым конфлик келгемдаш авторын моштен пуртымыжо. 
Колхоз вуйлатыше Петровын Онтон Иван да калык дене т`кнымыжын амалже. 
Марфапроста марий удырымаш, тудын илыш умылымашыже. 
Писательын гражданский позицийже, нравственый проблемевлакым, айдеме илыш 
ойыртемым почын пуымыжо, мастарлыкше. 
Ойлымашпочеламут, поэмеповесть, роман. Икгайлык да ойыртем. 
Шке семын лудаш да кангашаш. 
Н.Ильяков. «Сусыргышо пеледыш», «Летейнант Маргос». 
Н.Лекайн. Илышкорныжо да творчествыже. 
«Кугу сарын тулыштыжо». 
Калыкын пенггыдылыкшым, икоян улмыжым, патырлыкшым, тукым верч шогымыжым 
ончыктышо роман. 
Произведенийын нравственный негызше. Тушман тылыште калыкын ончыл эргышт да 
удырыштын фашист ваштареш шогалмышт. 
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Евсей Кочакалыкын ушен шогышо илалше тукымын ончыле\же. Сынкунжо, шонымашыже, 
койышыжо, нравственный пенггыдылыкше, шочмо эл верч вуйын шогымыжо. 
Алексеев Геннадиймарий калыкын эргыже. Назарченко, Зуев. Самырык тукым: Маркова 
Аня, Сосновский, Виктор. Ирина Павловна. Тимка Прыгунов. 
Романын чонгалтмыже, йылме ойыртемже. Пуртус да событийвлак. Массовый сценевлак. 
Контраст. 
Литератур теорий: произведенийын чонгалтмыже, эпический произведений. Описаний, 
повествований, диалог. Сюжет. 
Шке семын лудаш да кангашаш. 
Н.Лекайн. «Шонгго мичуринец» 
В.Иванов. «Тутан» 
Семен Вишневский. Илышкорныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Пиал» 
«Пиал» поэмын темыже: сар ваштареш да тыныс илыш верч кучедалмаш. 
Поэмын тунг шонымашыже. 
Сар корным эртыше салтакын, илалше енгын, айдемын илышыште шке верже нерген 
шонкалымыже, самырык тукымым ончен куштымаште поро традиций кулмо нерген 
проблемым нолталмыже. 
Поэмыште авторын позицийже. Геройын  илыш ойыртемже, биографийже. 
Поэмын лирике сынан улмыжо:авторын чоншижмашыжым, шонымашыжым, 
психологийжым лирический герой гоч почын пуымыжо. 
Поэмын чонгалтмыже:геройын исповедьше, илышкорныж нерген сугынь мутшо, 
шонымашыжым калык ончык лукмыжо. 
Йылме ойыртем, сылнештарыме йонвлак. Содержанийым почын пуымаште лирический 
отступленийын, тагастарымашын, олицетворенийын, авторский йодышвлакын верышт. 
Литератур теорий: лирический герой, литературный герой. Авторын образше. 
Шке семын лудаш да кангашаш. 
С.Вишневский. «Шум гыч шумыш» 
Г.Алексеев. «Шочмо мландын шочмыжо» 
М.Казаков. Илышкорныжо да творчествыже. 
Лудаш да тунемаш. 
«Келшымаш» 
 Поэтын тврорчестыштыже посна верым налын шогышо, ойыртемалтше тема. Юл энгер 
ушымо республиквлак кокласе кыл, поэтын нравственный да патриотический содержаниян 
поэтический йукшо. Илышын символжокелшен илымаш. 
Почеламутын йылмыже, сылнештарыме йонвлак. Рифмевлакын турло улмышт. 
Стихосложений ойыртем. 
«Поро кече». 
Сар жапысе шарнымаш почеш поэтын илыш панорамыже, шочмо кундемын историйже. 
Сенгымаш кече нерген умылымаш. 
Патриотизм, гуманизм, нравственный шулышпочеламутын негызше. 
Поэтын калык ончылно товатлыме мутшо, тудын гражданский позицийже. 
Почеламутын сылнылык ойыртемже, ойсавыртыш, поэтический приемвлак. 
Почеламутын чонгалтмыже, стихосложенийже. Размер,рифме(тунгалтыш да корго рифме), 
строкавлак. 
«Лесникын мутшо». 
Пуртус да айдемын пуртусышто верже. 
Лесник Япий кугызан нравственный пози цийже, пуртусым, тудын поянлыкшым келгын 
умылымыжо, тудым арален шогымыжо.Койышыжо,йылме ойыртемже. 
Поэтический ойлымаш. Сылнылык ойыртем.  
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«Корно ужеш»(поэме гыч ужаш). 
XXшо курым тунгалтышсе историй, илыш странице. Самырык тукымын шочмо калыкын 
ончыклыкшо верч колянымыже, шонкалымыже. Калык верч ямде улмын нравственный 
негызше, амалже.  
Йылме ойыртем. Сылнештарыме йонвлак. 
Шке семын лудаш да кагашаш. 
М.Казаков. «Имньын шинчавудшо», «Чевер шошым», «Шумбел мланде», «Мастарлык верч» 
В.Колумб. «Чодыра йомак», «Тумна» 
Наизусть тунемаш произведенийвлак 
Я.Ялкайн «Андрий Толкын»(повесть гыч ужаш); 
Н.Ильяков «Опак Микита»(роман гыч ужаш); 
Н.Лекайн «Кугу сарын тулыштыжо»(роман гыч ужаш); 
С.Вишневский «Пиал»(поэме гыч ужаш); 
М.Казаков «Поро кече»(ужаш). 
Литератур теорий гыч сведенийвлак: марий сылнымутан литератур нерген умылымаш, 
ойлымаш ден повесть, тема ден  идей, произведенийын чогалтмыже, сюжет корно, событий
влак, действий; биографий, автобиографий, автобиографический произведений, очерк; 
драме, трагедий, комедий; почеламут, почеламут дене возымо роман; ойлымашпочеламут, 
поэмеповесть, роман, икгайлык да ойыртем; эпический произведений, описаний, 
повествований, диалог, монолог, сюжет, контраст; стихосложений ойыртем, лирика. 
Лирический герой, литературный герой, образ, характер, персонаж; авторын образше 
 
2.2.7. Иностранный язык (английский язык) 
Освоение предмета «Иностранный язык» (английский язык) в основной школе предполагает 
применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык )направлено на     
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 
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» (английский язык )в части формирования навыков 
и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
5 класс 
Предметное содержание речи 
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. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Страны изучаемого языка и родная 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 
Предметное содержание речи 
6 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 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. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру. 
Предметное содержание речи 
7 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 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. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 



281 
 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру. 
Предметное содержание речи 
8 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 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. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру. 
.Предметное содержание речи 
9 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). 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. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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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. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера  этикетный, диалограсспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалогобмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (57 класс) до 45 реплик (89 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
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 810 фраз (57 класс) до 1012 фраз (89 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные. 
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 



283 
 

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: научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
–до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения  около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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 письмостимул 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 чемлибо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 
знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
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устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (репликиклише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернетресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 
с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного характера. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера  этикетный, диалограсспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалогобмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога до 45 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 
до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
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 до 1012 фраз. Продолжительность монологического 
высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные. 
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 
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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: научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 
рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
–до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения  около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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 письмостимул 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 чемлибо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 
знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (репликиклише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернетресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 
с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного характера. 
 
 2.2.8. Второй иностранный язык ( немецкий язык) 
Освоение предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык )» в основной школе 
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 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 (второй)» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 
5 класс 
Взаимоотношения в семье. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода. Режим труда и 
отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Виды спорта. 



289 
 

Спортивные игры. Спортивные соревнования. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 
Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Природа: растения и 
животные. Погода. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Страны, столицы. Культурные особенности: памятные даты, исторические события.  
6 класс 
   Взаимоотношения в семье. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Здоровое 
питание. Кружки. Транспорт. Средства массовой информации. Интернет. Страны изучаемого 
языка и родная страна. Страны, столицы Крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Климат. Национальные праздники. Памятные даты.  
7 класс 
Конфликтные ситуации и способы их решения. Внешность и черты характера. Досуг и 
увлечения (музыка, чтение; музея). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Занятия спортом, здоровое питание. 
Школьная жизнь. Мир профессий. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. Роль средств массовой 
информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио. 
Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад в науку 
и мировую культуру. 
8 класс 
Виды отдыха. Поход по магазинам. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 
Транспорт. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Страны, столицы. Культурные 
особенности: памятные даты, исторические события.  
 
9 класс 
Досуг и увлечения. Конфликтные ситуации и способы их решения. Виды отдыха. Карманные 
деньги. Молодежная мода. Мир профессий. Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Страны 
изучаемого языка и родная страна, географическое положение. Достопримечательности. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера  этикетный, диалограсспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалогобмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (57 класс) до 45 реплик (89 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
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 810 фраз (57 класс) до 1012 фраз (89 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.  
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Жанры текстов: прагматические, информационные, научнопопулярные. 
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 полн 
ым пониманием. 
Жанры текстов: научнопопулярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
–до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения  около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
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 письмостимул 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 чемлибо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 
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делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 
знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
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умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (репликиклише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернетресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 
с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж и метапредметного характера. 
 
2.2.9. История России. Всеобщая история 
Общая характеристика примерной программы по истории. 
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 соответствии с ФГОС названы 
следующие задачи изучения истории в школе: 
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формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно
историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 
В соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления 
и развития российской государственности, формирования государственной территории и 
единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире; 
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 
народов в новейшей истории. 
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 
и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 
поколений, народов и государств; 
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 социальногуманитарного цикла; 
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
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историкокультурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане основного 
общего образования. 
Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 59 классах. 
Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области 
«Общественно научные      предметы»      основано      на      межпредметных      связях      с  
предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по 
всеобщей истории и истории России. 
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История России. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 
всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 
представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 
месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социальнонравственного 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 сопоставлятьразвитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 
различные исторические версии событий и процессов. 
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета«История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком   
спектре   –   как    граждан    своей   страны,   жителей   своего    края,   города, 
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи. 
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик. 
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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 19411945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности 
и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического 
сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое 
пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 
патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению 
громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского 
общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках 
которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 
культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства. 
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с 
этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая 
акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 
образования, здравоохранения и др. 
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т.д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры. 
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 
развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
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Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
  

Всеобщая история 
 
История России 

5 
класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 
 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 
класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VIXV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII  XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII  XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760х – 1790 гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 
класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
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Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 19051907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

          5 класс 
          Всеобщая история 
История Древнего мира 
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. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. 
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. Фараонреформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 
держава: военные походы, управление империей. 
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Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 
Религиознофилософские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 
Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие городагосударства: 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. Грекоперсидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
Региональный компонент                                                             
Люди каменного века на территории Волги и Камы. Хунская держава в Азии. 
6 класс 
Всеобщая история 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 
короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
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Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 
правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 
арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик 
средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовнорыцарские 
ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 
Сословнопредставительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 
Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 
республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 
Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 
движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турокосманов 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 турокосманов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 
Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История России  
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
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общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города
государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и 
финноугры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 
политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 
Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 
как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально
политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 
право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в социальнополитическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (ДештиКипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 
хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 
ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 
Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  
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Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево
Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 
храмы СевероВосточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 
Георгиевский собор ЮрьеваПольского.  
Русские земли в середине XIII  XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 
на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
состав части русских земель. Северозападные 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 СевероВосточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIIIXV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 
др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 
Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 
(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 
Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 
земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 
Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 
церковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». 
Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 
международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 
великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских 
жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 
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Наш регион в древности и средневековье.  
ВолжскоКамская Булгария и Великая степь в Х – начале XIII в. Образование и развитие 
Булгарского государства: территория, образ жизни населения, города, общественно
политический строй. Булгарский этнос. Кыпчаки и ДештиКипчак. Ислам и мусульманская 
культура в ВолгоУральском регионе. Духовная и материальная культура Волжской Булгарии. 
Повседневная жизнь населения. Межэтнические контакты: булгары, финноугорские племена и 
тюрки восточноевропейских степей. 
Понятия и термины: 
булгары,  кипчаки, халиф, эмир, Великий Волжский путь, каравансарай, мечеть, сеид, мектеб,  
каллиграфия. Персоналии: Алмыш, алМуктадир, Кул Гали.   
 
Эпоха Золотой Орды (XIII – первая половина XV в.). Древние татары и монголы, 
возникновение империи Чингисхана и ее владения в Восточной Европе. Образование Улуса 
Джучи (Золотой Орды). Территория, образ жизни населения, города и городская цивилизация, 
хозяйство, общественнополитический строй, культура. Значение принятия ислама и 
конфессиональная политика в Улусе Джучи. ВолгоУральский регион в составе Улуса Джучи. 
Повседневная жизнь населения Улуса Джучи. Золотая Орда и формирование средневекового 
татарского этноса. Межкультурные контакты: поликультурное и поликонфессиональное 
общество Улуса Джучи, торговые, культурные политические связи Улуса Джучи со 
средневековыми государствами Европы и Азии. Распад Золотой Орды и образование 
средневековых тюркотатарских государств. 
Понятия и термины: 
Юрт, Улус (Удел), Великая Яса, Орда. Курултай. Кимаки, кипчаки, булгары, древние татары.   
Золотая Орда (Улус Джучи, Улуг Улус –  Великий Улус, ДештиКипчак), тумен, нойон, 
багатур, хан, хатун (хатунь, ханша). Сарай, ханзаде (царевичи), эмир, темник, баскаки,  даруги 
(даругачи), ярлык, «выход», пайцза, ям, ямчы (ямщик), тамга, минарет, мектебы, медресе, 
чинзизиды, джучиды, смута, «великая замятня», ушкуйники. 
 
Казанское ханство и другие тюркотатарские государства. Образование Казанского ханства. 
Территория, общественнополитический строй, хозяйство, образ жизни населения, культура. 
Экономические, политические и культурные взаимоотношения с Московским государством, 
постзолотоордынскими ханствами.  
Тюркотатарские государства и их взаимоотношения. Большая Орда. Астраханское ханство. 
Касимовское ханство. Крымское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство. 
Этнотерриториальные группы татарского народа и их культура. 
Понятия и термины: 
Эмиры, беки, мурзы, уланы, карачабей, ясаулы, везирь, ясачные (ясачники), Диван (совет 
знати), карачи, курултай, марийцы (черемисы), чуваши, мордва, удмурты (ары, вотяки). 
 
7 класс 
Всеобщая история 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 
державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
революции. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцыоснователи». 
Европейская культура XVI—XVIII вв. 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—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
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. 
 
                               История России 
   
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 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 ДевлетГирея 
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». Торговоремесленное население 
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городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские народы. Народы 
Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 
государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 
Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 
Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 
Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 
России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега ГазиГирея в 
1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 
16011603 гг. и обострение социальноэкономического 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 польсколитовских 
отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона ТроицеСергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. СкопинаШуйского 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 польсколитовского гарнизона в Москву. 
Подъем национальноосвободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  
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Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. ПсковскоНовгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 
Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 
населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 
Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 16541667 гг. 
Андрусовское перемирие. Русскошведская война 16561658 гг. и ее результаты. Конфликты с 
Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 
мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин.  
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцовохрамовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китайгород, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 
Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля  первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент 
 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
ВолгоУральский регион во второй половине XVI–XVII в. Включение ВолгоУральского 
региона и Западной Сибири в состав Российского государства. Социальноэкономические и 
культурные перемены в жизни региона. Народы ВолгоУральского региона и конфессиональная 
политика государства.  
ВолгоУральский регион в Смутное время. Участие служилых татар в утверждении династии 
Романовых. Основные группы населения: занятия, быт, изменения в социальном положении и 
численности. Служилые и ясачные татары. Народы ВолгоУральского региона в социальных 
движениях и восстаниях XVII в. ВолгоУральские, Сибирские и др. этнические группы татар.  
Культура татар и народов ВолгоУральского региона во второй половине XVI – XVII в. 
Повседневная жизнь населения. 
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Понятия и термины: 
Воеводы, дети боярские, Приказ Казанского дворца, ясак, ясачное население, служилые люди. 
Городовой магистрат, ратман, Татарский голова. Засечная черта. Ярмарка. Епархия, 
митрополия, архиепископ, митрополит, миссионеры, имам, абызы, мударрис.  
 
8 класс 
Всеобщая история 
Страны Европы в середине XVII—ХVIII в. 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.  
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.           
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 
Революционные войны. Итоги и значение революции. 
История России               
Россия в конце XVII  XVIII вв: от царства к империи 
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 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.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 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. СанктПетербург — 
новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича 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.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 
Петра I.  
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.  
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Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
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 юговосточной 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. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 
торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740х – 1750х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760х – 1790 гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
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 РостованаДону. 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 оброчное хозяйство. 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. Воднотранспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль 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 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 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 управления Новороссией. Строительство новых 
городов и портов. Основание Пятигорска, 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 1770х 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 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.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 
литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 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 жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших изза рубежа. Усиление 
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
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. Российскоамериканская 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. Основание воспитательных домов в СанктПетербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 
дворянства. Московский университет – первый российский университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 
обеих столицах. 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.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 
черты оседлости.  
Россия при Павле I  
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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 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
ВолгоУральский регион в XVIII в. ВолгоУральский регион в эпоху петровских 
преобразований. Образование Казанской губернии. Территория. Новые явления в 
хозяйственной жизни, изменения в быту и образе жизни населения. Превращение ясачников в 
государственных крестьян, ликвидация сословия служилых татар. 
Народы ВолгоУральского региона в послепетровскую эпоху. Экономика региона. Религиозная 
политика правительства в ВолгоУральском регионе. Образование Духовного собрания 
мусульман. Народы ВолгоУральского региона в социальных движениях и восстаниях начала 
XVIII в. Татары и народы ВолгоУральского региона в Пугачевском восстании.  
Понятия и термины: 
Верфь, адмиралтейство, лашманы, муфтий, муфтият, мухтасиб, Оренбургская экспедиция, 
меновой двор, отходничество, ревизии, рекрут, посессионные крестьяне, тептяри, бобыли, 
припущенники, мещеряки, кантон, схоластика, указные муллы, ахун, махалля, цифирные 
школы, юфть, кумач.   
 
9 класс 
Всеобщая история 
История Нового времени 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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; социалистыутописты. 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. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
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, франкогерманская война, колониальные 
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 
германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австровенгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 
Экономическое и социальнополитическое 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. 
Страны Азии в ХIХ в. 
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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. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 
П. Д. ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
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. 
Международные отношения в XIX в. 
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. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: 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—1917 гг.: традиционные общественные отношения 
и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 
странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 
Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 
Э. Сапата, Ф. Вилья). 
История России 
Российсская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 18051807 гг. Тильзитский мир. Война со 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: Союз 
спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 
декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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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 государственных крестьян П.Д. 
Киселева 18371841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 
либерального реформаторства.  
Расширение империи: русскоиранская и русскотурецкая 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.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 
железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
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.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
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 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 научных и литературных обществ, 
тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – 
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850е 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.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 18601870х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 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.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
Средней Азии. Россия и Балканы. Русскотурецкая война 18771878 гг. Россия на Дальнем 
Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  
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.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 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. Дворянепредприниматели.  
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.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
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. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 
Татары и другие народы ВолгоУралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 
положение различных этносов и конфессий. Процессы 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 направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890х 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 
других направлений 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 
социалдемократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 
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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 характеристика и 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. Русскояпонская война 19041905 гг. Оборона ПортАртура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 19051907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
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 (социалистыреволюционеры). Социал
демократия: большевики и меньшевики. 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 19061907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после 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. Идейнополитический 
спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 
Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа.  
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.  
Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
Экономическая жизнь региона в первой половине XIX в. Татарское предпринимательство. 
Движения социального протеста. 
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Культура татар и народов ВолгоУральского региона в первой половине XIX в. Начало 
формирования татарской нации. Повседневная жизнь населения. 
ВолгоУральский регион во второй половине XIX – нач. ХХ в. Крестьянские реформы 1860х 
годов в регионе и их последствия. Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. 
Общественные движения 1870–1890х гг. Татарское национальное движение. Движения 
социального протеста. 
Социальноэкономическое развитие ВолгоУральского региона в начале ХХ в. Обострение 
кризисных явлений и социальных противоречий. Татары в революционном движении 1905–
1907 гг. Национальные партии и организации. Татары и народы ВолгоУральского региона в 
Государственной Думе. Первая мировая война и татары. Кризисные явления в экономике 
региона. Февральская революция и национальное движение татар. 
Культура народов ВолгоУральского региона во второй половине XIX – начале ХХ в. Наука и 
образование. Джадидизм. Казанский университет и его научные школы. Татарские учебные 
заведения. Общественная мысль. Издательское дело и периодическая печать. Литература и 
театральное искусство. Повседневная жизнь населения. 
Понятия и термины: 
Джадидизм, кадимизм, Тарджиман, ишан, казый, модернизация, урбанизация, шамаиль, 
традиционализм, эклектика, секуляризация культуры, парламентаризм, Государственная Дума, 
Мусульманская фракция, мусульманские съезды, социалистический комитет, революция, 
классицизм, ампир, романтизм. Учредительное собрание, Комуч. 
 
2.2.10.  Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно
смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской  
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 
общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 
что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 
нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
  Содержание учебного предмета «Обществознание» для 6 класса 
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 
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группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 
Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Духовный мир человека. 
Виды и стили межличностных отношений. Социальные общности и группы. Цели, средства 
общения. 
Социальные нормы 
Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 
Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 
и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 
7 класс 
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Признаки и виды правонарушений. Гражданские 
правоотношения. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Права ребенка и их 
защита. Дееспособность малолетних. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 
служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое 
условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 
смолоду. Законопослушный человек. 
Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.  Как усваиваются 
социальные нормы. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.  
Нравственность. Долг. Совесть. Социализация личности. Особенности социализации в 
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение 
Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности. Производство  основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 
производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Предпринимательская деятельность. 
Издержки, выручка, прибыль. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Семейный бюджет 
Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 
закон государства. 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 
Общество. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Закон на 
страже природы 
 
8 класс 
Человек. Деятельность человека. Общество. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 
Индивид, индивидуальность, личность. 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 проблемы современности. Опасность международного терроризма. 
Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, 
их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития 
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Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно
технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 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. Информация и способы её распространения 
Социальные нормы. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 
социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Этнос и нация. 
Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
 
Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Инфляция, ее 
последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Роль 
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Государственный бюджет Российской Федерации. 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, онлайнбанкинг. 
Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Пенсионные программы. 
Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Активы и пассивы. Личный 
финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
9 класс 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 
Функции государства. Внутренняя и внешняя политика. Формы правления. Формы 
государственнотерриториального 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. 
Гражданин и государство 
Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 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. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. Способы взаимодействия с властью посредством электронного 
правительства. 
Основы российского законодательства. 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
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Особенности административноправовых отношений. Административные правонарушения. 
Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие 
и виды преступлений. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.  Гражданские правоотношения. 
Основные виды гражданскоправовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 
защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
человека. 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. Международноправовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 
 
2.2.11. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических 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. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
География синтезирует элементы общественнонаучного 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 
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 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. 
5 класс 
Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
 Географические знания в современном мире. Представление о мире в древности (Древний 
Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление древних географических 
карт. 
 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  
 Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 
кругосветные путешествия).  
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Значение Великих географических открытий. Географические открытия 17 19 вв. 
(исследования и открытия территорий России, Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский).  
Географические исследования в 20 веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследование верхних слоёв 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера. Значение освоения космоса 
для географической науки. 
 Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Землячасть Солнечной системы.  Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Земля и 
Луна. Планеты. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Виды движения Земли и 
их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Осевое 
вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 
Изображение земной поверхности.  
Стороны горизонта. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 
местным признакам. Особенности ориентирование в мегаполисе и в природе. Виды 
изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта. Условные 
знаки.  Масштаб. 
Природа Земли. 
Литосфера. 
Как возникла Земля. Литосфера «каменная» оболочка Земли. Внутренние строение Земли. 
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Движение земной коры и их 
проявления на земной поверхности. Землетрясения, вулканы, гейзеры. Путешествие по 
материкам. 
Гидросфера.  
Строение гидросферы. Мировой океан и его части. Особенности Мирового круговорота воды. 
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. 
Биосфера. 
Биосфера  живая оболочка Земли. Почва  особое природное тело. Воздействие организмов на 
земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 
Практические работы 
Практическая работа №1      «Работа с картой «Имена на карте»». 
Практическая работа №2 «Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 
изученных маршрутов путешественников». 
Практическая работа №3      «Ориентирование на местности». 
Практическая работа №4      «Составление плана местности». 
6 класс. 
Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Открытие, изучение и преобразование Земли. 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Форма и размеры Земли. Земля  часть Солнечной системы.  Наклон земной оси к плоскости 
орбиты.  Виды движения Земли и их географические следствия. Тропики и полярные круги. 
Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 
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основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, 
смена времен года. 
Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 
аэрофото и аэрокосмические снимки.  Масштаб.  Условные знаки. Стороны горизонта. Азимут. 
Определение азимута. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 
компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в природе. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. План местности. Как составить план 
местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. 
Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. 
Топографические карты. 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. 
Природа Земли. 
Литосфера. 
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. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Равнины.  Образование и 
изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 
Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 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. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Реки на 
географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим 
рек.  Озера и их происхождение. Болота. Водохранилища. Каналы. Ледники. Горное и 
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 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.  Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Вода в атмосфере. 
Облака и атмосферные осадки. 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 
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локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности 
географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны 
Земли.  
Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 
мира. 
Практические работы. 
Практическая работа №1 «Определение положения объектов относительно друг друга, 
направлений и расстояний по глобусу и карте. Определение азимута». 
Практическая работа № 2 «Составление плана местности». 
Практическая работа №3 «Определение координат географических объектов по карте». 
Практическая работа №4 «Определение высот и глубин географических объектов с 
использованием шкалы высот и глубин». 
Практическая работа №5 «Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 
ископаемых». 
Практическая работа № 6 «Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 
рельефа».  
Практическая работа № 7 «Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека». 
Практическая работа № 8 «Описание объектов гидрографии. Описание внутренних вод своей 
местности». 
Практическая работа № 9 «Определение средних температур, амплитуды и построение 
графиков». 
Практическая работа № 10 «Изучение природных комплексов своей местности». 
7 класс 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 
источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 
географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, 
идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 
Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и 
Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 
Макаров, Н.Н. МиклухоМаклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. СеменовТянь
Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 
Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 
Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 
антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 
пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 
современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 



 

321 
 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 
Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости 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, ритмичность и их значение. 
Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 
природе материков). Высотная поясность. 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 
территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 
причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 
развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 
добыче полезных ископаемых). 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – странаматерик; самый маленький материк, но 
одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 
австралийсконовозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 
ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 
острова»). 
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 
зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 
(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны 
востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 
деятельности). 
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 
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международных исследований материка в 2021 веке. Современные исследования и разработки 
в Антарктиде.  
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 
Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 
воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 
Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 
Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 
переселенцев). 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 
ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 
оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 
региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в более развитые европейские страны). 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны ЮгоЗападной Азии (особенности положения региона (на границе 
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 
территорий мира»). 
Страны ЮгоВосточной 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). 
Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 
воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 
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сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 
деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
Практические работы.  
Практическая работа №1.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 
одного из изученных маршрутов. 
Практическая работа №2.«Определение по карте направления движения литосферных плит. 
Прогноз размещения материков и океанов через миллионы лет». 
Практическая работа №3. «Обозначение на контурной карте теплых и холодных течений, 
влияющих на климат побережий, выявление закономерности в распределении поверхностных 
течений.» 
Практическая работа №4 «Создание презентационных материалов об океанах». 
Практическая работа №5.  «Описание природных зон Земли.» 
Практическая работа №6.   Сравнение географического положения Австралии и Африки. 
Практическая работа №7.   Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в 
одном поясе. 
Практическая работа №8 «Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и 
Германии.» 
Практическая работа №9. Прогнозирование перспективных путей рационального 
природопользования 
8 класс 
Территория России на карте 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. 
Общая характеристика природы России. 
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 рельефа. 
Климат России.  
Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности 
циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 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. Определение зенитального положения Солнца. 
Внутренние воды России.  
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. 
Режим рек. Озера. Классификация озёр. 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. 
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Растительный и животный мир России.  
Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного 
мира. Биологические ресурсы России. 
Природнотерриториальные комплексы России. 
Природное районирование.  
Природнотерриториальные комплексы (ПТК): природные, природноантропогенные 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). 
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 (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 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 Русской равниной). 
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). 
СевероВосточная 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). 
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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, горнолесных и гольцовых 
ландшафтов). 
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 
География своей местности.  
 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 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. 
Практические работы 
Практическая работа №1Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в 
России. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России. 
Практическая работа №2 Решение задач на определение разницы во времени различных 
территорий России. 
Практическая работа № 3 Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 
рельефа, полезных ископаемых на территории России 
Практическая работа № 4 Описание элементов рельефа России. Построение профиля своей 
местности. 
Практическая работа № 5 Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 
Практическая работа № 6 Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 
радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля на территории России. 
Практическая работа № 7 Описание характеристики климата своего региона. Составление 
прогноза погоды на основе различных источников информации. 
Практическая работа №8 Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 
гидрографии России. 
Практическая работа № 9 Определение видов особо охраняемых природных территорий России 
и их особенностей. 
Практическая работа № 10    Характеристика взаимодействия природы и общества на примере 
Восточно Европейской равнины    
Практическая работа № 11 Оценка природных условий и ресурсов на примере Урала. 
Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
Практическая работа № 12 Описание основных компонентов природы своей местности. 
Проектная работа   Памятники природы РТ 
9 класс 
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 
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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. 
Хозяйство России. 
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. Административнотерриториальное 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. 
Целлюлознобумажная промышленность. Топливноэнергетический 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 военнопромышленного 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. 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 
природноресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 
народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 
района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  
ЦентральноЧерноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население 
и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
ВолгоВятский район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 
СевероЗападный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, природноресурсный 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. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства.  
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Крым: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 
природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социальноэкономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 
Россия в мире.  
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.  
Практические работы 
Практическая работа № 1 Оценивание демографической ситуации России и отдельных её 
территорий. 
Практическая работа № 2 Определение величины миграционного прироста населения в разных 
частях России. 
Практическая работа № 3 Определение по карте  особенностей размещения крупных народов 
России. 
Практическая работа №4 «Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России». 
Практическая работа №5 «Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 
экономических районов и федеральных округов РФ». 
          Практическая работа № 6 «Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 
карт и статистических материалов для определения особенностей размещения  основных 
районов выращивания сельхозкультур, главных районов животноводства»  
Практическая работа №7 «Работа с разными источниками информации: анализ карт и 
статистических материалов для определения особенностей размещения районов добычи нефти, 
угля, газа» 
Практическая работа №8 «Работа с разными источниками информации: чтение и анализ схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей размещения главных районов 
отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения». 
Практическая работа №9 «Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. Центрально Черноземный, Волго Вятский, СевероЗападный районы» 
Практическая работа №10 «Сравнение двух и более экономических районов России по 
заданным характеристикам. Европейский Север, Поволжье» 
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Практическая работа №11 «Создание презентационных материалов об экономическом районе 
Крым  на основе различных источников информации» 
Практическая работа № 12 «Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 
особенностях населения Татарстана на основе различных источников  информации». 
Практическая работа № 13 Составление картосхем и других графических материалов, 
отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими 
государствами» 
2.2.12. Математика 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как 
в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная 
и др.) Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 
который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы 
курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 
множеств.  
Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 
бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 
Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 
подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  
5 класс 
 

МАТЕМАТИКА. 
Содержание тем учебного курса математики 5-6 классов 
Математика, 5 класс 
Натуральные числа и нуль. 
Натуральный ряд чисел и его свойства. 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел.   
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел.   
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 
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Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами.  
  Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 

Числовые выражения. 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий 
Степень  с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень  
Деление с остатком  
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком 
Алгебраические выражения  
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. Понятие уравнения и корня уравнения 

Дроби. 
Обыкновенные дроби   Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как 

результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 
дроби в неправильную дробь и наоборот. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Десятичные дроби.  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби 

Среднее арифметическое чисел. 
  Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел 

Проценты. 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами  
Диаграммы.   
Круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 
Решение текстовых задач. 
Единицы измерений. 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи 
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Задачи на движение, работу и покупки. 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. 
 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. 
Логические задачи. 
Решение несложных логических задач.  
Основные методы решения текстовых задач. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов 
Наглядная геометрия. 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 
геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение 
отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида. 

Изображение пространственных фигур. Примеры разверток многогранников. Понятие 
объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики. 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.   
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел.  
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.  
Математика, 6 класс 
Натуральные числа и нуль 

Свойства и признаки делимости. 
Свойства делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства. Общий делитель двух и более чисел. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства. Общее кратное двух и более чисел. Наименьшее общее кратное. Способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа. Решето Эратосфена. Разложения натурального числа на 

множители Разложение натурального числа на простые множители. Количество делителей 
числа. Алгоритм разложения числа на простые множители. Основная теорема арифметики. 

 
Содержание курса математики в 7-9 классах 
Дроби 
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Обыкновенные дроби. 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение смешанных чисел. 
Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 
числами. Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Отношение двух чисел. 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорции. Свойства пропорций. 

Применение пропорций и отношений при решении задач 
Диаграммы, графики. 
Столбчатые  и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым  данным. 
Элементы теории множеств и математической логики. Теория вероятностей. 

Понятие о случайном опыте и событии. Частота и вероятность случайных событий. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа. 

Геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. 
Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. 
Решение текстовых задач 
Задачи на части, доли, проценты. 
Решение задач на нахождение части числа и  числа по его части. 
Задачи на движение,  работу и покупки. 
Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов. 

Таблиц 
Уравнения 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 
данных при решении задачи. 

Наглядная геометрия. 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. Изображение 

основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности.  

Понятие площади фигуры, единицы измерения площади.  Наглядные представления о 
пространственных фигурах: шар, конус, цилиндр. Решение практических задач с 
применением простейших свойств фигур. Примеры разверток цилиндра, конуса. 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

История математики 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Появление нуля и отрицательных 
чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему ? 

 
Алгебра, 7 класс 
Числа 
Рациональные числа 
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Действия с рациональными числами 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Уравнения, сводимые к линейным.  
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  
Системы линейных уравнений с параметром. 
Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 
реальных процессов и решения задач. Свойства функций: область определения. Значение 
функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений. 

Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её 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. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на части, доли, проценты 
Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное представление данных. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры 
рассеивания: размах. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Бесконечность 
множества простых чисел. Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 
буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

 
Алгебра,  8 класс 
Элементы теории множеств и математической логики 
Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Числа 
Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Представление 

рационального числа десятичной дробью.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Подстановка выражений вместо переменных.  
Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробнолинейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 
дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя изпод знака корня, внесение 
множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства 
Уравнения 
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Линейное уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 
уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 
теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 
его дискриминанта.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробнолинейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения в целых числах. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 
решения системы неравенств. 

Функции 

Обратная пропорциональность Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Графики 

функций. Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x . 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на проценты и доли. 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Меры рассеивания: дисперсия и 
стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

История математики 
Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Ф. 

Виет. История числа π. Л.Эйлер. 
Алгебра,  9 класс 
Тождественные преобразования 
Целые выражения 
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Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение и его корни 
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 

уравнения с параметром. 
Дробно-рациональные уравнения 
Методы решения уравнений: метод замены переменной. Использование свойств функций 

при решении уравнений. 

Уравнения вида
nx a . Уравнения в целых числах. 

Неравенства 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Решение систем неравенств с одной переменной: квадратных. 
Функции 
Понятие функции 
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, 
чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Графики функций.  

Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций 

вида  y af kx b c    

Графики функций
k

y a
x b

 


,
3y x , y x . 

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 
Статистика и теория вероятностей 
Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
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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. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 
испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

История математики 
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
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. 
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, 

А. Н. Колмогоров. 
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 
Геометрия,  7 класс 
Элементы теории множеств и математической логики 
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла, виды 

углов, круг. 
Многоугольники 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства 

и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 
треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг 
Окружность, круг. Их элементы и свойства. 
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
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Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний).  
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел.  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Р. Декарт.  
От земледелия к геометрии. «Начала» Евклида. Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 
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. 

Геометрия,  8 класс 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Биссектриса угла и её свойства, многоугольники. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  
Средняя линия треугольника.  
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата.  

Окружность, круг 
Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников. 
Отношения 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 
Параллельность прямых 
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Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Серединный перпендикуляр к отрезку.  
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  
Взаимное расположение прямой и окружности. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Измерения и вычисления 
измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 
частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения 
Деление отрезка в данном отношении 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия. 
История математики 
Школа Пифагора, -Ф. Виет. Пифагор и его школа. Фалес. Золотое сечение.  
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира 
Геометрия, 9 класс 
Элементы теории множеств и математической логики 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации). 

Геометрические фигуры 
Многоугольники 
Правильные многоугольники. 
Окружность, круг 
Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников.  
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Многоугольники 
Правильные многоугольники. 
Окружность, круг 
Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников.  
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 
Взаимное расположение двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
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Величины 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 
Измерения и вычисления Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 
площади треугольника, формулы длины окружности и площади круга. Теорема синусов. 
Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования 
Движения 
Поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. 
Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π.  
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
 

2.2.13. Информатика 
Содержание тем учебного курса информатики 7 класса 

         Информация и информационные процессы. 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных.  
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 
Практические работы: 
Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства вводавывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3Dпринтеры). Программное 
обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере 
Использование программных систем и сервисов 
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Файловая система. 
          Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 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.).  

Файловый менеджер. 
Практические работы: 
Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление.  
Поиск в файловой системе. Архивирование и разархивирование 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 
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.  
История изменений. Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Знакомство с графическими редакторами.  
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 

Практические работы: 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.  
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. 
Подготовка компьютерных презентаций.  
Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 
Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 
заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование. 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины 
двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в 
сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 
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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. 
Практические работы: 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите 
Дискретизация. 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Практические работы: 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и хранением звуковых файлов. 
 
Содержание тем учебного курса информатики 8 класса 
Использование программных систем и сервисов 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии. 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернетданные, в частности, данные социальных 
сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Методы индивидуального и коллективного 
размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных 
сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Практические работы: 
Интернетсервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 
Базы данных. Поиск информации. 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Практические работы: 
Поиск данных в готовой базе. 
Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет 
Электронные (динамические) таблицы. 
Электронные (динамические) таблицы.  
Практические работы: 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. 
Построение графиков и диаграмм. 
Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании 
Математические основы информатики 
Математическое моделирование. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
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словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. Примеры использования математических (компьютерных) 
моделей при решении научнотехнических задач.  

Практические работы:  
Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели 

Списки, графы, деревья. 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент.  
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.  

Практические работы: 
Вставка, удаление и замена элемента. 
Решение задач по теории графов, деревьев 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Множество. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы ЭйлераВенна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Логические операции следования (импликация) и равносильности 
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 
таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 
логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 
основами компьютера. 

Практические работы: 
Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Построение таблиц истинности для логических выражений 
Системы счисления. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.  
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  
Практические работы: 
Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной 

в десятичную. 
Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления 
 
9 класс 
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          Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

командыприказы и командызапросы; 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.  

Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 
формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. Средства создания и 
выполнения программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 
исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Практические работы: 
Описание алгоритма с помощью блоксхем 
Алгоритмические конструкции. 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным 
числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 
алгоритмических языках. 

Практические работы: 
Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования 
Разработка алгоритмов и программ. 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Простейшие 
приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 
просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ.  

Практические работы:  
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
Знакомство с алгоритмами решения задач. Реализации алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
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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). 

Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов.  
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 
также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Практические работы: 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату 
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. 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.  

Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 
роботом. 

Практические работы: 
Конструирование робота. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом. 
Использование программных систем и сервисов 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
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 др.) и компьютерной эры (языки программирования, 
адресация в сети Интернет и др.) 
 
2.2.14. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 
представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, 
ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 
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принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 
компетенций в решении инженернотехнических и научноисследовательских 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 естественнонаучные исследования и 
эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 
освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 
межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», 
«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Литература» и др. 
7 класс  
Физика и физические методы изучения природы  
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 
система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности.  
Фронтальная лабораторная работа: 
Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора. Измерение 
физических величин с учетом абсолютной погрешности». 
Тепловые явления  
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.  
Фронтальная лабораторная работа: 
Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 
 
Механические явления  
Механическое движение. Относительность механического движения. 
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 
между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Явление 
инерции.  
Масса тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. 
Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 
тела.  Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 
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. Барометранероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические 
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механизмы (пресс, насос). Давление  жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 
сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 
Механическая работа.  Мощность.  
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. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 
вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Фронтальные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 
Лабораторная работа №4«Измерение объема тела» 
Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твердого тела» 
Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и прижимаемой силы» 
Лабораторная работа №8 «Измерение выталкивающей силы, действующей на тело, 
погруженное в жидкость» 
Лабораторная работа №9 “Выяснение условия плавания тела в жидкости” 
Лабораторная работа №10 “Выполнение условия равновесия рычага” 
Лабораторная работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 
Физика 8 класс  
Тепловые явления  
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 температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.  
Фронтальные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Исследование изменения температуры остывающей воды»  
Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 
температуры»  
Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
Электромагнитные явления  
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. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 
поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 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. 
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Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  Магнитное 
поле. 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. Электродвигатель. 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.  
Фронтальные лабораторные работы: 
Лабораторная работа № 4 « Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках » 
Лабораторная работа № 5 « Измерение напряжения на различных участках  электрической цепи 
» 
Лабораторная работа № 6 « Измерение сопротивления проводника при помощи  амперметра и 
вольтметра» 
Лабораторная работа №7 « Регулирование силы тока реостатом » 
Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе » 
Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»  
Лабораторная работа № 10 « Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)»  
Лабораторная работа № 11 «Получение изображения при помощи линзы» 
 Физика 9 класс  
Механические явления  
Материальная точка как модель физического тела. 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. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона.    Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. 
Невесомость.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.  Резонанс. 
 Механические волны в однородных средах. Длина волны.  Звук как механическая волна 
Громкость и высота тона звука.  
Фронтальные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». 
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения». 
Лабораторная  работа№3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных  колебаний 
от длины маятника». 
 
Электромагнитные явления  
Магнитное поле.  Индукция магнитного поля.  Действие магнитного поля на проводник с током 
и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.  Явление электромагнитной 
индукция. Опыты Фарадея.   
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. Электрогенератор.  
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. Закон преломления света.  Дисперсия света. 
Интерференция и дифракция света.  
Фронтальная лабораторная работа: 
Лабораторная работа№4 «Изучение явления электромагнитной индукции». 
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Квантовые явления  
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. Альфаизлучение. Бетаизлучение. Гаммаизлучение. Ядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 
Фронтальные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 
Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 
Лабораторная работа №7 ”Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков’’ 
Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 
распада газа радона» 
Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 
                                         
   Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
 
2.2.15. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 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 аргументировать полученные 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 
межпредметных связях с предметами:«Физика»,  «Химия»,  «География», «Математика», 
«Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История»,  «Русский язык», 
«Литература» и др. 
                                          Содержание учебного предмета 
                                                             5 класс. 
 Введение 
Биология как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Отличительные 
признаки представителей разных царств живой природы. Связь организмов со средой обитания. 
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Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Лабораторные и практические работы Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 
в природе. 
Ведение дневника наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Клеточное строение организмов 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 
Изучение клеток растения с помощью лупы. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника. 
Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 
листа элодеи. 
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
Царство Бактерии 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии  
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Царство Вирусы 
Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 
заболеваний. 
 Царство Грибы 
  Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 
грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при отравлении 
грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибыпаразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 
 Демонстрация.Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 
ржавчина, головня, спорынья). 
 Лабораторные и практические работы 
  Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов.Изучение строение плесневого гриба 
мукора. Изучение строение дрожжей.           
Царство Растения 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
раститель 
ного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 
растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных 
и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 
водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
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Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 
жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 
значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные и практические работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 
хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 
местных видов). 
 
     6 класс. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны  
(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 
Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 
классификация. Распространение плодов и семян. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 
расположение их на стебле. 
Строение листа. Макро и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные 
плоды. 
Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
 
Жизнь растений 
 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых расте 
ний. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 
проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 
поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 
крахмала; дыхание растений; 
испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы 
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Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Определение всхожести семян растений и их посев. 
Экскурсии 
Зимние явления в жизни растений. 
Природные сообщества 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 
 Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена раститель 
ных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообще 
ства и влияние природной среды на человека. 
 
Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенни 
ми явлениями в природных сообществах. 
                                                 
  7 класс. 
Введение 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 
Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
Простейшие 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы. 
Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
Многоклеточные животные 
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 
биологические и экологические особенности; значение в природеи жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. 
Влажный препарат медузы. Видеофильм. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни 
и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 
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Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 
(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 
экологические особенности; значение 
 в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни 
 и поведение ;биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия 
Изучение многообразия птиц. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 
поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация 
Видеофильм. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 
Покровы тела. Опорнодвигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 
дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 
рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 
Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 
Индивидуальное развитие животных 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 
жизни животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Развитие и закономерности размещения животных на Земле 
Доказательства эволюции: сравнительноанатомические, эмбриологические, 
палеонтологические.  
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 
размещения животных. 
Демонстрация 
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Палеонтологические доказательства эволюции. 
Биоценозы 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый пункт). 
Факторы среды и их влияние на биоценозы.  
Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 
друг к другу. 
Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 
животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
 
     8 класс 
 Человек 
Введение. Науки, изучающие организм человека 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 
этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 
человека. Человеческие расы. Человек как вид. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 
Строение организма 
Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Ткани.  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 
наследствен 
ных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 
веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене 
веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 
Строение и функция нейрона. Синапс. 
Демонстрация 
Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 
эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 
Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части 
нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 
дуга. Нейронные  
цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и 
исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии 
раздражений. 
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его  проявления и торможения. Коленный 
рефлекс и др. 
Опорнодвигательная система 
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Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро и микростроение, типы 
костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 
полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцыантагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Демонстрация 
Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 
Приемы оказания первой помощи при травмах. 
Лабораторные и практические работы 
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 
либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление нарушений осанки. 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли 
плечевого пояса в движениях руки. 
Внутренняя среда организма 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 
Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 
свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 
Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 
гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 
Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Бацилло и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 
совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резусфактор. Пересадка органов и тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Кровеносная и лимфатическая системы организма 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 
лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 
давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при 
заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 
Короткова. Приемы остановки кровотечений. 
Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 
перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 
ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 
сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку. 
Дыхание 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные 
и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 
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Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы 
 как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 
Демонстрация 
Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 
проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт 
по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости 
легких. Приемы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 
задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
Пищеварение 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 
Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 
железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена 
органов пищеварения. Предупреждение желудочнокишечных инфекций и гельминтозов. 
Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Демонстрация 
Торс человека. 
Лабораторные и практические работы 
Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 
желез, движение гортани при глотании. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 
веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 
Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена  
по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 
пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 
Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 
 Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  
Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды 
 и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 
и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 
организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение кожи». 
Лабораторные и практические работы 
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 
определение типа 
 кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 
местной воды. 
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Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 
мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 
Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 
Демонстрация 
 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 
Нервная система 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 
мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 
функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 
полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико
синтетическая и замыкательная функции коры больших полу 
шарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 
подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 
Демонстрация 
Модель головного мозга человека. 
Лабораторные и практические работы 
Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 
мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение кожи — тест, 
определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы при раздражении. 
Анализаторы 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 
Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наруж 
ного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожномышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 
Взаимодействие анализаторов. 
Демонстрация 
Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 
колбочек.  
Лабораторные и практические работы 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 
слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 
 
Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельнос 
ти. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлек 
сы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбужденияторможения. 
Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 
нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 
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животных. Речь  как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя 
и внутренняя речь. Роль  речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия 
и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). Внимание. Физиологические основы внима 
ния, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 
воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Демонстрация 
Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). Двойственные 
изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 
логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 
Лабораторные и практические работы 
Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 
динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 
непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 
Железы внутренней секреции (эндокринная система). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и орга 
ны эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние 
 на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 
Демонстрация 
Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Моде 
ль гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 
Индивидуальное развитие организма 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 
размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль 
половых хромосом в опреде 
лении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 
плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины 
отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие 
и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за  
ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Выбор жизненного пути. 
Демонстрация 
Тесты, определяющие тип темперамента. 
   
9 класс 
Введение 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 
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Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 
организации живой природы. 
Демонстрацияи 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Молекулярный уровень 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 
органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 
органических веществ. 
Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 
Клеточный уровень 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное 
и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели
аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Организменный уровень 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 
изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 
Популяционновидовой уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 
Макроэволюция. 
Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 
Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 
результаты искусственного отбора. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 
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Экосистемный уровень 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 
Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Экологическая сукцессия. 
Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсии  
Биогеоценоз. 
Биосферный уровень 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Моделиаппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии 
В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 
2.2.16. Содержание учебного предмета “Химия” 
Содержание программы «Химия 8 класс»  
Тема 1. Первоначальные химические понятия 
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.  Расчетные задачи: 
Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, 
отношения масс, массовых долей элементов в соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям химических элементов. 
Практическая работа: 

1. «Отработка правил техники безопасности. Приемы обращения с химическим 
оборудованием». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 
3. «Признаки протекания химических реакций» 

 
Тема 2. Кислород  
     Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). 
Расчетные задачи: Вычисление теплового эффекта химических реакций. 
Практическая работа: «Получение и изучение свойств кислорода». 
 
Тема 3. Водород                                                                                                                                                    
  Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода.  Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород).                                                        
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Практическая работа: «Получение водорода и изучение его свойств.» 
 
Тема 4. 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. 
Расчетные задачи: Определение массовой доли растворенного вещества. 
Практическая работа: «Приготовление раствора с определенной массовой долей 
растворенного вещества». 
 
Тема 5.  Количественные отношения в химии  
Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Объемные отношения 
газов при химических реакциях. Относительная плотность газов.  
Расчетные задачи: расчёты по уравнениям химических реакций (определение массы, объема, 
количества веществ) 
 
Тема 6. «Основные классы неорганических соединений»  
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 свойства кислот. 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. 
 Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений».  
 
Тема 7. «Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов»  
 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) номера химического 
элемента, номера группы и периода периодической системы. 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. 
 
Тема 8. «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. Типы кристаллических решеток (атомная, 
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки. 
Содержание программы «Химия 9 класс»  
Тема 1. Химические реакции  
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 
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атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 
обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 
элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно
восстановительных реакций. Гидролиз солей.  
Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям массы (объема) по известным 
массам (количествам, объемам), если одно из веществ было взято в избытке. 
Практическая работа. «Реакции ионного обмена». «Качественные реакции на ионы в 
растворе» 
 
Тема 2. Галогены  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 
галогенов: хлороводород, соляная кислота и ее соли. 
Практическая работа: «Изучение свойств соляной кислоты» 
 
Тема 3. Кислород и сера  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 
сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Расчетные задачи: Вычисления по химическим уравнениям выхода продукта от теоретически 
возможного. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
 
Тема 4. Азот и фосфор  
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. 
Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 
Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Практические 
работы. «Получение аммиака и изучение его свойств.» 
 
Тема 5. Углерод и кремний 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 
углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), 
угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 
Практическая работа. «Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств.» 
 
Тема 6. Общие свойства металлов 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Металлы в природе и общие способы их получения. Металлическая связь. 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). 
Практические работы. «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 
соединения». 
 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах.  Первоначальные 
сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники 
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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. 
 
2.2.17. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 
В программе предусмотрена практическая художественнотворческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 
видов визуальнопространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, театра, фото и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессиональнохудожественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности: 
ценностноориентационная и коммуникативная деятельность; 
изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
декоративноприкладная деятельность (основы народного и декоративно прикладного 
искусства); 
художественноконструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
художественнотворческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 
художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 
обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний 
и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
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, эксперимент, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 
 5класс 
 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты                                                                                     
«Древние корни народного искусства»  
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 
крестьянского прикладного искусства — условносимволический. Учащихся необходимо 
подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 
символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные 
знаки, конь, птица, матьземля, древо жизни — как выражение мифопоэтических 
представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 
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обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условносимволический характер. 
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. 
Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 
русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 
(небо, земля, подземноводный мир). 
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 
Круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и 
красоты. Русские прялки, деревянная фигурная посуда, вышитые полотенца, предметы 
труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Крестьянская 
вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его 
символическое значение. Орнамент как основа декоративного украшения.  
Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение 
различных предметов народного быта, выявление символического значения декоративных 
элементов 
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского 
дома, его символика (потолокнебо, пол земля, подпол подземный мир, окна очи, свет). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол. Круг 
предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. 
Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной 
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 
конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 
выявление символического значения декоративных элементов 
«Связь времен в народном искусстве»  
Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 
художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве учащихся 
с филимоновской, дымковской народными глиняными игрушками, следует обратить 
внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  Магическая роль 
глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных 
народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных игрушек, 
принадлежащих к различным художественным промыслам. Единство формы и декора. 
Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи игрушек 
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 
отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 
Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной 
народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 
Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной 
народной культуры. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. 
Единство формы, предмета и его декора. Птица и конь – главные герои городецкой росписи. 
Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. Композиция 
орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейно 
рисунка, основные приёмы городецкой росписи. 
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов, 
построение цветочных композиций. Жостовская роспись – свободная  кистевая живописная 
импровизация. Создания в живописи эффекта освещённости, объёмности букета цветов. 
Основные приёмы жостовского письма, формирующие букет: замолёвок, тенежка, 
прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. 
Дерево и щепа – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья. Изделия 
из бересты: короба, хлебницы, набирухи, туеса. Резное узорочье берестяных изделий. 
«Декор  человек, общество, время»  
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Осознание роли искусства украшения в 
формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для 
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грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства. 
Беседа на тему, «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 
регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определённых человеческих 
отношений. Украсить – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 
определить роль её хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе вещи. 
 Эскиз русского народного костюма. Народный праздничный костюм – целостный 
художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие 
форм и украшений народного праздничного костюма в различных областях и регионах 
России. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, 
нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. 
Календарные народные праздники  это способ участия человека, связанного с землёй, в 
событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Активная беседа по данной проблематике сопровождается презентацией. 
Роль декоративного искусства в Древнем Египте, Древней Греции. Власть могущества 
фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений древнего Египта, их 
связь с мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 
низших сословий общества. 
Одежда, костюм не только служит практическим целям, они являются особым знаком – 
положение человека в обществе и его намерений, т.е. его роли. Суть прикладного 
декоративного искусства  выявлять и подчёркивать определённые общности людей по 
классовому, сословному и профессиональному признакам. 
Значение одежды в выражении принадлежности человека к различным слоям общества. 
Костюм эпохи Средневековья. 
Декоративное искусство в современном мире  
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 
Герб возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это 
отличительный знак любого человеческого сообщества – государства, страны, города, 
партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений. 
Основные части классического герба, изобразительные формы, взятые из жизни мифологии, 
их символическое значение, символика цвета в классической геральдике. Символы и 
эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 
Знакомство с современным выставочным декоративноприкладным искусством и создание 
индивидуальных, парных или групповых работ.  
Многообразие материалов и техник современного декоративноприкладного искусства 
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды и т.д.). Новое понимание красоты современными материалами декоративно
прикладного искусства, пластический язык материала и его роль в создании 
художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в 
построении декоративной композиции в конкретном материале. 
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 
художников. 
                  Виды изобразительного искусства и основы образного языка                                                                                     
Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык и 
художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 
творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 
активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 
художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 
Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 
пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей.     
Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 
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художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 
знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 
живописи(Караваджо,А.Матисс,М.С.Сарьян,Ж.Б.Шарден,Ф.П.Толстой,И.Ф.Хруцкий). Две 
темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, понятию 
колорита в работах мастеров живописи.  
        Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 
изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 
разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 
предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 
натюрморта. Художественновыразительные средства изображения! в натюрморте. 
Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. Натюрморт 
как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как творческая 
лаборатория художника. Натюрморт в искусстве  импрессионистов (К. Моне, В.Ван Гог, О. 
Ренуар, И.Э Грабарь, П. Сезанн, А.В. Куприн, К.А. Коровин,)  XX века. Работа на пленере. 
6 класс 
 Понимание смысла деятельности художника                                                                                                                                                                                
Портрет.  
Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 
портрета разных эпох.(А.Дюрер, П.Рубенс) Содержание портрета — интерес к личности, 
наделённой индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 
Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 
внутреннее. Художественновыразительные средства создания портрета. Великие 
портретисты в истории культуры. Великие портретисты прошлого (Аргунов И.П., Рокотов 
Ф.С., Левицкий Д.Г. ,Боровиковский В.Л. ,Брюллов К.П,, Мухина В., Шубин Ф.И., 
Козловский М.И., Коненков С.,В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов) 
Портрет в русском  изобразительном искусстве XX века (К.С. ПетровВодкин, П.Д. Корин). 
Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве.(Леонардо да Винчи, 
А. Дюрер, Арчимбольдо Д.)       
Изображение фигуры человека и образ человека.   
Образ человека стоит в центре искусства. Представление о красоте человека менялись в 
истории искусства. Овладение первичными навыками изображения фигуры и передача 
движений человека. Художественнопрактическая работа учащихся связана содержательно с 
изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. Изображение фигуры 
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 
Изображение человека в древних культурах. Красота и совершенство конструкции 
идеального тела человека (Древняя Греция). 
Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция фигуры человека и основные 
пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 
изменчивость.  
     Лепка фигуры человека. Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 
выразительность фигуры человека. Шедевры мирового искусства. (Мирон, Микеланджело) 
     Наброски фигуры человека с натуры. Набросок как вид рисунка, особенности и виды 
набросков. Главное и второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (урок обобщения и 
систематизации знаний). Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве (В.М. Васнецов, М.В. 
Нестеров). 
  Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 
         Виды изобразительного искусства и основы образного языка                                                                     
Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 
пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском 
искусстве.(Леонардо да Винчи, А.Дюрер, К.Моне, А.Сислей) Правила построения 
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перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного искусства. Пейзаж как 
выражение духовной жизни общества. Изображение природы как выражение впечатлений и 
переживаний художника.(А.К.Саврасов, И.И. Шишкин, И.И.Левитан, В.Д.Поленов) 
Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. Национальный образ 
пейзажа и воплощение образа Родины.  
       «Вечные темы и великие исторические события в искусстве».                       
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 
сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Образный мир древнерусской живописи 
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов, В.М.Васнецов, И.Я.Билибин, В.А.Милашевский, 
В.А.Фаворский). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов, 
В.И.Суриков). 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). «Товарищество передвижников» (А. Венецианов,  П. Федотов.И.Н. Крамской, В.Г. 
Перов, А.И. Куинджи). 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). 
 
          Взаимосвязь истории искусства и истории человечества.                                                                        
Российские художественные музеи (Русский музей, музей ИЗО имени А.С. Пушкина 
Эрмитаж –сокровищ мировой культуры, Третьяковская галерея, музеи РТ и родного города). 
 
7 класс 
              «Конструктивное искусство: архитектура и дизайн».                                                                                                                              
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 
– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 
макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 
школы садовопаркового искусства. Русская усадебная культура XVIII  XIX веков. 
Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 
моего сада. История костюма. Композиционно  конструктивные принципы дизайна 
одежды. 
                 « Изобразительное искусство и архитектура России XIXVII веков».                                                                                           
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры ВладимироСуздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 
мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 
(парсуна). Московское барокко. 
                    «Стили,  направления виды и жанры в русском  изобразительно искусстве и 
архитектуре XVIII –XIX веков ».                                                                                                                                                              
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
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Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт
Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 
Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г.Перов, А.И. Куинджи). 
«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения 
Христова (Спас на Крови) в г. Санкт Петербурге). Монументальная скульптура второй 
половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 
 
            «Взаимосвязь истории искусства и истории человечества»                                                                       
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские  художественные музеи  (Русский  музей,  
Эрмитаж,  Третьяковская  галерея,  Музей  изобразительных  искусств  имени  А.С.  
Пушкина). Художественнотворческие проекты. 
     «Художник и искусство театра»                                                                                                                             
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). 
   «Искусство полиграфии»                                                                             
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). 
Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 
фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки 
«Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография»                                                                                                          
Опыт художественнотворческой деятельности. Создание  художественного  образа  в  
искусстве  фотографии.  Особенности  художественной  фотографии.  Выразительные  
средства  фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение 
вфотографии 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.). Художественнотворческие 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 художни начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 
Бенуа, М.В Добужинский) 
Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
Изобразительная природа экранных искусств. (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 
Тарковский, Н.С. Михалков).Телевидение. 
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). 
Работа на пленэре 
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2.2.18. Музыка. 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 
основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры 
школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к 
сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой 
деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому 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 ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкальнотворческой деятельности учебный предмет «Музыка» 
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 
дальнейшего духовнонравственного 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 региональнонациональным компонентом. 
5 класс. 
 Музыка как вид искусства 
Многообразие связей музыки с литературой. Интонация как носитель образного смысла. 
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки 
Многообразие связей музыки с литературой. Круг музыкальных образов (лирические, 
драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  
Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Многообразие связей музыки с литературой.  
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 
Народное музыкальное творчество 
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 
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Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной 
музыки. 
Устное  народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Различные 
исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 
Музыкальный фольклор народов России. 
 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXXXвв 
Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Древнерусская духовная музыка. 
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 
Духовная музыка русских композиторов. 
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). Романтизм в 
русской музыке. 
Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 
 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXXX вв. 
Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерноинструментальная и 
вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
Развитие жанровсветской музыки 
Основные жанрысветской музыки(соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная 
музыка, опера, балет). 
Творчество композиторов романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Волшебная 
И.С. Бах  выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) 
Мюзикл. 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 
Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 
Отечественные и зарубежные композиторыпесенники ХХ столетия. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке)  
Современная музыкальная жизнь  
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 
коллективы.  
 Значение музыки в жизни человека  
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды 
6 класс 
Музыка как вид искусства 
Многообразие интонационнообразных построений Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве.. 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 
Программная музыка.  
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Многообразие связей музыки с изобразительным искусством Интонация как носитель 
образного смысла.. 
 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXХХ вв. 
 Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 
школы. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Древнерусская духовная музыка.  
Духовная музыка русских композиторов. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).  
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХXХ вв  
Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 
 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная 
музыка, опера, балет). 
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал.  
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
 Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет).  
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
 Рокмузыка и ее отдельные направления (рокопера, рокнролл.).  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 
Бриттен, А. Шенберг).  
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 
Авторская песня: прошлое и настоящее.  
Современная музыкальная жизнь    
Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. 
Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 
зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 
Кельмпфф и др.) классической музыки. 
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 
коллективы. 
Значение музыки в жизни человека 
 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.  
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отражение мироощущения 
композитора. 
Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
7 класс 
Музыка как вид искусства  
Портрет в музыке и изобразительном искусстве  
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  
Интонация как носитель образного смысла.  



 

371 
 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 
Многообразие интонационнообразных построений Портрет в музыке и изобразительном 
искусстве.. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством  
 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки.  
 Народное музыкальное творчество  
Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXХХ вв 
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 
 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХXХ вв.  
Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 
Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная 
музыка, опера, балет). 
Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). 
Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет). 
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 
мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 
Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 
симфония, опера, балет).  
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 
 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в  
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  
Рокмузыка и ее отдельные направления (рокопера, рокнролл.). 
Знакомство с творчеством всемирно известных  зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 
Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке) 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке) 
 
Современная музыкальная жизнь    
Может ли современная музыка считаться классической? Панорама современной музыкальной 
жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 
музыки).  
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая музыка 
в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды 
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
 
8 класс  
Музыка как вид искусства  
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
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Интонация как носитель образного смысла.  
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 
Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, 
симфонической и театральной музыки. 
 Народное музыкальное творчество 
 Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIXХХ вв. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. РимскийКорсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 
школы. 
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 
Духовная музыка русских композиторов 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХXХ вв. 
Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерноинструментальная и вокальная 
музыка, опера, балет). 
Творчество композиторовромантиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ).  
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.  
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 
Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 
А.Г. Шнитке) 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). 
Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 
Мюзикл. Рокмузыка и ее отдельные направления (рокопера, рокнролл.). 
Современная музыкальная жизнь  
  Может ли современная музыка считаться классической?  
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 
коллективы.  
Классическая музыка в современных обработках. 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки). 
Значение музыки в жизни человека  
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды 
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отражение мироощущения 
композитора. 
2.2.19 Технология. 
5 класс 

                                                                                                      
Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 
технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы 
на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 
технологии, социальные технологии. История развития технологий. Развитие 
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Виды 
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ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные 
эффекты.реализации технологического процесса. Технология в контексте 
производства. Составление технологической карты известного технологического 
процесса. Апробация путей оптимизации технологического 
процесса.Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 
сельского хозяйства. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Блок 2. 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. 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. 
Типовые детали. Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Составление 
программы изучения потребностей. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 
(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности) 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. 

 
Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 

Современное прядильное, ткацкое и красильноотделочное производство. Ознакомление с 
профессиями и предприятиями, работающими в текстильной промышленности. 

Ознакомление с профессиями технолога, с предприятиями региона, работающими в 
швейном производстве Производство продуктов питания на предприятиях региона 
проживания обучающихся. 
 
6 класс 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития. 
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. 
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Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Технологии в сфере 
быта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 
Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. 
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 
потребления: выбор продукта / услуги. 
Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления обучающихся 

      Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Описание 
систем и процессов с помощью блоксхем. Электрическая схема.Техники проектирования, 
конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия 
решения.Анализ альтернативных ресурсов. 
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкции / механизма, удовлетворяющей (его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 
системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 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, инженерный проект, исследовательский проект. 
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 45 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. 
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат. 
Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Блок 3. 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. 
7 класс 
Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития. 
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Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 
керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 
металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 
сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
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 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы 
обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: 
выбор продукта 
 
Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологичес 
кого мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. 
Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 
призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 
время потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 
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 конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения. 
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа 
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 
варианты модернизации. 
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
(не требующих регулирования) рабочих инструментов 
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. 
Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план. 
Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 
профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые 
требования к кадрам. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 
профессий. 
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 8  класс 
       Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и     
перспективы их развития. 
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. 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
 Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Нанотехнологии: 
новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 
(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТинструментов. 
Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 
Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 
наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 
искусственной генетической программой. 
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.     
Инновационные предприятия. 
Трансферт технологий. 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. Энергетическое 
обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и 
освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и 
тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 
жилища. 
 Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 
потребления: выбор продукта 
 

Блок 2. 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 блоксхем. Электрическая 
схема. 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнеспроект (бизнесплан), инженерный проект, дизайн
проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 
Разработка и реализации персонального проекта «Подарок своими руками», 
направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 
Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

      Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

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 образовательной организации). 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 
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Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 
регламентов. 

     Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области      
профессионального самоопределения 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 
«обучения через всю жизнь». 
     Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление 
о деятельности в определенной сфере. 
Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона, обзор профессий: вышивальщица, 
селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач; профессии связанные с 
кондитерским производстом, официант. 

Основное содержание программы по разделам и темам 

 5 класс  
Раздел «Современные технологии и перспективы их развития»  

Тема: Потребности человека  
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 
потребителя и его потребности. Понятие технологии. 
 Практическая работа. 

Изучение потребностей человека 
Подготовка к образовательному путешествию. Составление программы изучения духовных 
потребностей членов семьи 

Тема: Понятие технологии  
Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и 
промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
 Практическая работа. 
Ознакомление с технологиями. Подготовка к образовательному путешествию. 

Тема: Технологический процесс  
Технологический процесс, его параметры, сырьѐ, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
 Практическая работа. 
Разработка технологических карт простых технологических процессов. 
Поиск и изучение информации о технологиях, используемых в населѐнном пункте 
проживания, и нежелательных для окружающей среды эффектах технологий. 
Образовательное путешествие (экскурсия) на предприятие города (региона) 
проживания, работающее на основе современных производственных технологий 
Раздел «Конструирование и моделирование» 
Тема: Понятие о машине и механизме. 
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция 
Техника и ее классификация. Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды 
соединений деталей. Типовые детали. Рабочие органы техники. Ознакомление с 
конструкцией и принципами работы рабочих органов швейной машины. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 
Простые механизмы как часть технологических систем. 

 Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия. Ознакомление с машинами, 
механизмами, соединениями, деталями. Изучать устройство современной бытовой швейной 
машины. 
Поиск и изучение информации о машинах и механизмах, помогающих человеку в его 
жизни. 
Тема: Конструирование машин и механизмов. 
Конструирование машин и механизмов. Технические требования. Порядок действий по 
сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. 
Понятие модели. Устройство современной бытовой швейной машины. 
Знакомство с профессиями машинист, водитель, наладчик. 
 Практические работы. 
Ознакомление с механизмами (передачами). Конструирование моделей 
механизмов.Изучать конструкции рабочих органов техники, швейной машины 
Подготовка швейной машины к работе 
Тема: Конструирование изделий  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности) 
 Практические работы. 
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 
значимой для обучающегося проблемы. 

     Раздел «Материальные технологии» Вариант А: Технологии получения, обработки,     
преобразования, и использования материалов. 

Тема: Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 
обработки конструкционных материалов  
 Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов . 
Металлы. 
 Виды получения и применение листового металла. и проволоки. Искусственные материалы. 
Оборудование рабочего места для ручной 
 обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. Основные 
инструменты для ручной обработки древесины, 
 металлов и искусственных материалов. Профессии , связанные с ручной обработки 
древесины и металла 
 Практическая работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Ознакомление с 
образцами тонколистового металла, 
 проволоки и пластмасс. Организация рабочего места для столярных работ. Ознакомление с 
устройством слесарного верстака и тисков. 
Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов  
Понятие эскиз, чертеж, технический рисунок. Материалы, инструменты, 
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приспособления для построения чертежа.  Способы графического изображения изделий 
из древесины, металлов, искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии 
изображений. Обозначения на чертежах.. 

      Практическая работа. . Чтение чертежа. Выполнение эскиза и технического рисунка 
детали из древесины. Графическое изображение изделий из тонколистового металла и 
проволоки.. 

Выкраивание деталей проектного швейного изделия. 
. Тема: Технология изготовления изделий  
Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. 
Ознакомление с технологическими процессами создания изделий из листового металла, 
проволоки, искусственных материалов.Практические работы. Разработка 
последовательности изготовления детали из древесины. Разработка технологии 
изготовления деталей из металла и искусственных материалов 
Поиск к изучении информации о технологических процессах изготовления деталей из 
древесины, тонколистового металла и проволоки.. 
Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов Разметка 
заготовок из древесины, металла, пластмасс 
Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины , металла, пластмасс 
на основе графической документации.  Инструменты для разметки. Приемы разметки 
заготовок. Приемы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 
Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Разметка заготовок из древесины. Разметка заготовок из металлов и 
искусственных материалов. 
Тема: Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс  
 Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. 
 Правила пиления заготовок. Приемы резания заготовок из проволоки, тонколистового 
металла, пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
 Практические работы. Пиление заготовок из древесины. Резание заготовок из 
тонколистового металла проволоки искусственных 
 материалов.Поиск к изучение информации о технологиях резания заготовок из древесины и 
металла. 
Тема: Технология строгания заготовок из древесины 
 Инструменты для строгания заготовок из древесины.. Правила закрепления заготовок. 
Приемы строгания. Проверка качества строгания. 
 Правила безопасной работы со строгальными инструментами. 
 Практические работы. Строгание заготовок из древесины. 
Тема: Технологии гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки  
 Приемы гибки заготовок из проволоки,Тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы Практическая работа. Гибка заготовок из 
тонколистового металла. и проволоки.. 
Тема: Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов  
Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 
сверления. Приемы пробивание и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 
металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы Сверление заготовок из древесины. Получение отверстий в 
заготовках из металла и искусственных материалов. 

      Тема: Технологии сборки деталей из конструкционных материалов.  
Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов клея 
 Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. 
Виды гвоздей ,шурупов ,саморезов. Приемы 
 соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. 
 Клеевые составы , правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения 
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деталей из древесины клеем. 
 Практические работы. Соединения деталей гвоздями. 
 Соединения деталей с помощью клея. 
 Поиск и изучения примеров технологических процессов сборка деталей из древесины и 
древесных материалов. 
Тема: Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки , 
искусственных материалов 
 Соединения металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклепок. 
Соединение деталей из тонколистового металла 
 фальцевым швом.. Использование инструментов и приспособлений для сборочных работ. 
Правила безопасной работы. 
 Практическая работа Соединения деталей из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных матариалов. 
 Тема: Технология отделки изделий из конструкционных материалов. 
 Технология зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 
 Инструменты для зачистки поверхностей из древесины. Рабочее место, правила работы. 
 Приемы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 
 Инструменты и приспособления. Правилла безопасной работы. 
 Практическая работа. Зачистка деталей из древесины. Зачистка деталей из тонколистового 
металла ,проволоки, пластмассы.. 
 Технология отделки изделий из конструкционных материалов  
 Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. 
Приемы тонирование и лакирование изделий, 
 защитная и декоративная отделка поверхности изделий из металла, проволоки, 
искусственных материалов. 
 Поиск к изучение способов окрашивания металлических деталей на призводстве.(например 
кузовов автомобилей) 
 Тема: Технология художественно- прикладной обработки материалов 
 Выпиливание лобзиком 
 Материалы, инструменты, приспособления для выпиливание лобзиком. Организация 
рабочего места. Правила безопасной работы.. 
 Приемы выполнения работ. 
 Практические работы Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 
 Выжигание по дереву. 
 Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания. 
Инструменты, приемы выжигания. 
 Самостоятельная работаПоиск к изучению видов ДП творчества , распространенных в 
районе проживание.. 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  
Тема: Санитария, гигиена и физиология питания  Санитария и гигиена на кухне 

        Понятие «кулинария». Санитарногигиенические требования к лицам,     
приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых 
блюд.Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 
последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 
Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 
пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасного 
пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, 
горячей посудой и жидкостью, ножом и 
приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Поиск и ознакомление с информацией о значении понятия «гигиена». 
Тема: Физиология питания 
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Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Значение 
белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 
при отравлениях. Режим питания. 
 Практическая работа. 
Определение качества питьевой воды. 
Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их содержании в 
различных продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление своей 
пищевой пирамиды и на еѐ основе — дневного рациона 
Тема: Технологии приготовления блюд  Тема: Бутерброды и горячие напитки. 
Бытовые электроприборы  
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 
сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 
горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 
эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта 
и виды кофе. Устройства для размола зерѐн кофе. Технология приготовления, подача 
кофе. Приборы для приготовления кофе. Получение какао порошка. Технология 
приготовления, подача напитка какао. Профессия повар. Общие сведения о видах, 
принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: 
бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
 Практические работы. 
Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. Изучение потребности в 
бытовых электроприборах на домашней кухне; 
поиск информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке 
холодильника, значении слова «цикорий» и пользе напитка из него. 
Тема: Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании 
человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для 
приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в 
кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. Технология приготовления 
блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
 Практическая работа. 
Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных изделий. 
Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 
Поиск информации об устройствах кастрюлякашеварка, мультиварка. 
Тема: Блюда из яиц 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 
Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. 
Жарение яиц: приготовление яичницыглазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд. 
 Практические работы. 
Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. 
Поиск информации о способах хранения яиц без холодильника, истории оформления яиц к 
народным праздникам. 
Тема: Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку  
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Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 
Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды 
для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами. 
Поиск информации о калорийности продуктов, входящих в состав блюд для завтрака. 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  
Тема: Растениеводство  

Тема: Выращивание культурных растений  
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней 
среды, необходимые для выращивания культурных растений. Признаки и причины 
недостатка питания растений. 
 Практическая работа. 
Проведение подкормки растений. 
Поиск информации о масличных растениях. Фенологическое наблюдение за растениями. 
Тема: Вегетативное размножение растений  
Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, 
прививкой. 
Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие 
«полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. 
Методика (технология) проведения полевого опыта. 
 Практическая работа. 
Размножение комнатных растений черенками. 
Поиск и изучение информации о технологиях вегетативного размножения усами, клубнями, 
спорами. 

      Тема: Выращивание комнатных растений  
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 
технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Технологический процесс 
выращивания комнатных растений. Технологии пересадки и перевалки. Профессия 
садовник. 
 Практическая работа. 
Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Поиск и изучение информации о гидропонике, аэропонике и технологии выращивания 
растений с применением гидрогеля. Образовательное путешествие (экскурсия) на 
животноводческую ферму (заочное). 
Тема: Животноводство 
Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 
«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 
Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. 
Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 
элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой 
продукции. Профессия животновод (зоотехник). 
 Практическая работа. 
Ознакомление с технологией производства животноводческой продукции (обсуждение 
результатов образовательного путешествия) 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Работа над творческим проектом. Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного 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 
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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) 
рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности) 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 
проекту. Расчѐт стоимости проекта. Защита (презентация) проектаТемы творческих проектов: 
Подставка для карандашей Полочка для цветов 

«Изготовление разделочной доски с выжиганием» 
6 класс 
Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 
сооружений» 

Тема: Технологии возведения зданий и сооружений Понятие о технологиях возведения 
зданий и сооружений (инженерно геологические изыскания, технологическое 
проектирование строительных процессов, технологии нулевого цикла, технологии 
возведения надземной части здания, технологии отделочных работ). 
Поиск и изучение информации о предприятиях строительной отрасли региона проживания 
(цементный и кирпичный заводы, строительные компании и др.). 
Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений  
Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 
(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 
взаимодействие со службами жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Практическая работа. 
Ознакомление со строительными технологиями. 
Исследование на тему «Дом, в котором я живу» (технология строительства, имеющиеся 
коммуникации, состояние придомовой территории и др.), подготовка информационного 
сообщения на эту тему. 
Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту  
Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение, 
газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, энергосбережение. Способы 
экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в помещении, экономии воды и 
газа. 
Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 
освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища. 
Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 
энергетики. 
Практическая работа. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. 
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на предприятие города (региона) 
проживания, сферы ЖКХ. 
 
Раздел «Технологии в сфере быта»  

Тема: Планировка помещений жилого дома  
Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 
помещения (зоны приготовления пищи, приѐма гостей, сна и отдыха, санитарно
гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на 
бумаге и с помощью компьютера. Разработка проектного замысла «Умный дом». 
 Практическая работа. Планировка помещения 
Тема: Освещение жилого помещения  
Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 
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декоративное, комбинированное). Нормы освещѐнности в зависимости от типа 
помещения. Лампы, светильники, системы управления освещением. Разработка 
вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 
примере организации действий и взаимодействия в быту. 
Поиск информации об оригинальных конструкциях светильников. 

Тема: Экология жилища  
Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 
помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 
Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 
продуктов. 
 Практическая работа. 
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Поиск информации о видах и функциях климатических приборов. 

Раздел «Технологическая система»  
Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 
потребностей человека  
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 
подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 
Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 
Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 
Обратная связь. 
 Практическая работа. 
Ознакомление с технологическими системами. 
Поиск информации о технологических системах, определение входа и выхода в этих 
системах, перечисление имеющиеся в них подсистем 
Тема: Системы автоматического управления. Робототехника  
Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 
контроля от человека технологической системе. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. Системы автоматического 
управления. Программирование работы устройств. 
 Практическая работа. 
Ознакомление с автоматизированными и автоматическими устройствами. 
Поиск информации о видах роботов; выяснение, для каких целей они созданы человеком, 
какими способностями обладают 
Тема: Техническая система и еѐ элементы  
Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 
передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, 
зубчатый (зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. 
Передаточное отношение. 
 Практическая работа. 
Ознакомление с механизмами (передачами). 
Поиск информации о технических системах, созданных человеком для удовлетворения 
своих базовых и социальных потребностей 
Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 
Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 
морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 
 Практические работы. 
Анализ функций технических систем. Морфологический анализ технической системы. 

          Поиск информации об изобретателе метода морфологического анализа, областях знаний, 
где этот метод применялся и позволил успешно создать технические системы. 

Тема: Моделирование механизмов технических систем 
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Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические,
 натурные,  
математические). Функции моделей. Использование моделей в процессе 
проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 
технологической системы.Практическая работа. Конструирование моделей механизмов. 
 Самостоятельная работа. 
Поиск информации о видах моделей и областях деятельности человека, в которых 
применяют моделирование различных систем. 

     Раздел «Материальные технологии»  
Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 

Тема: Свойства конструкционных материалов  
 Технология заготовки древесины. Машины применяемые на лесозаготовках. Профессии 
связанные с заготовкой древесины.и 
 восстановлением лесных массивов. Физические и механические свойства древесины. 
Металлы ми искусственные материалы. Свойства 
 черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его 
виды, область применения.. 
 Практические работы. Исследование плотности древесины. 
Ознакомление свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 

.Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 
  Графическое изображение деталей цилиндрической и конической формы 
из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись чертежа. Обшие 
сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения 
сборочных чертежей. Применение компьютора для разработки графической документации.. 
 Практическая работа. Выполнения эскиза или чертежа детали из древесины. Чтение 
сборочного чертежа. Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

        Тема: Контрольно- измерительные инструменты.  
Виды контрольноизмерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. 
Измерение размеров с помощью штангенциркуля.. Устройство штангенциркуля. 
Профессия связанная с с контролем готовых изделий.. 
 Практическая работа. Измерение размеров деталей штангенциркулем 
Поиск к информации о типах штангенциркуля.. Которые применяют в настоящее время 
в промышленности  
Тема: Технологическая карта- основной документ для изготовления деталей 

Технологическая  карта  ее  назначение.  Маршрутная  и  операционная  карты.  
Последовательность  разработки  технологической карты. 
Изготовление  изделий  из  древесины  и  металла.  Использование  персонального  
компьютора (ПК)   для   подготовки графической документации. Профессии связанные с 
ручной обработки металлов, механосборочными и ремонтными работами. 
Практические   работы.   Разработка  технологической карты  изготовления детали из 
древесины. Разработка технологическо картыизготовления изделий из сортового проката 
Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных 
материалов Технология соединения деталей из древесины 
Соединение брусков  из древесины; внакладку, с помощью шкантов. Приемы 
разметки, пиления подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. 
Правила безопасной работы.. 
Практическая работа. Изготовления изделий из древесины с соединением брусков внакладку. 

. 
Тема: Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 
ручным инструментом 
Изготовления цилиндрических  и  конических  деталей  из  древесины ручным 
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инструментом. Контроль качества изделий.  
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Практическая работа Изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины 
Тема: Устройство токарного станка для обработки древесины. 
Токарный станок для обработки древесины: устройство назначение. 
Организация работ     на токарном станке. Оснастка и инструменты для 
работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила 
безопасной работы. На токарном станке 

 Практическая работа. Изучения устройства токарного станка для обработки древесины. 

         Тема: Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 
Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 
Приемы и особенности слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. 
Приспособления для резания. Ознакомление с механической ножовкой. Правила 
безопасной работы. 
Практическая работа. Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 
Поиск и изучения информации о типах промышленных станков для резания металлических 
заготовок. 
Тема: Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 
Опиливание. Виды напильников. Приемы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 
Приспособления для опиливания. Правила 
безопасной работы. 
Практическая работа. Опиливание заготовок из металла и пластмасс. 
Технология сверления заготовок на настольном сверлильном станке  
Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка к работе. Приемы сверления 
отверстий. Правила безопасной работы. 
Практическая работа. Ознакомление с устройством настольного горизонтального станка, 
сверление отверстий.   Поиск информации о работе современных сверлильных станков 
автоматов на     промышленных предприятиях 
Тема: Технология отделки изделий из конструкционных материалов  
Подготовка поверхностей деталей из древесины перед покраской. Отделка деталей и изделий 
окрашиванием. Выявление дефектов в 
детали и их устранение. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки 
поверхностей изделий из иеталлов и искусственных материалов. Контроль качества 
изделию Правила безопасной работы с красками и эмалями.. Профессии связанные с 
отделкой поверхностей деталей 
Практическая работа. Окрашивание изделий из древесины краской или эмалью. Отделка 
поверностей металлических изделий. 
      Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  Технологии 
приготовления блюд  
Тема: Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов  
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 
молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 
Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 
блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технологи 
приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления 
творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 
продуктов. 
Практические работы. 
Определение качества молока и молочных продуктов. 
Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Тема: Технология приготовления изделий из жидкого теста  
Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 
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разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 
выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества мѐда 
органолептическими и лабораторными методами. 

Практические работы. 
Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста. 
Тема: Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов  
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание влаги в продуктах, еѐ 
влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 
Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 
использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 
доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов 
в овощах с помощью измерительных приборов в химических лабораториях, с помощью 
бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из 
овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Правила кулинарной 
обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания витаминов. Правила 
измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и 
приспособления для нарезки. Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам.       
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 
продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Практические работы. 
Определение содержания нитратов. Приготовление салата из сырых овощей. 
Тема: Тепловая кулинарная обработка овощей  
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 
способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 
варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие 
сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению 
готовых блюд. 

Практическая работа. 
Приготовление блюда из варѐных овощей. 
Поиск и изучение информации о технологиях варки на пару, значении слова «винегрет». 
Тема: Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов  
Пищевая ценность рыбы. Содержание в ней белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды 
рыбы. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 
хранения рыбной продукции. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 
Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых 
блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность нерыбных продуктов моря. 
Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды нерыбных продуктов моря, 
продуктов из них. Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 
Практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 
Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюда из 
морепродуктов. 
Поиск информации о загрязнении Мирового океана; значении понятий «рыба паровая», 
«рыба тельная», «рыба чинѐная», «рыба заливная», «строганина». 

      
       Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» Тема: Растениеводство              
Тема: Обработка почвы  
   Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приѐмы    
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обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. 
 Практическая работа. 

Подготовка почвы к осенней обработке. 
Поиск информации о почвенных загрязнениях, эрозии почвы. 

Тема: Технологии посева, посадки и ухода за культурными растениями.  

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 
закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев 
семян на бумаге. 
Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и безрассадный 
способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного периода: 
прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, 
подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 
растениями. 
 Практические работы. 
Проращивание семян овощных культур. Прополка всходов овощных или цветочных 
культур. Поиск информации об агротехнических мероприятиях по борьбе с сорняками 
на садовом участке.  
Тема: Технологии уборки урожая  
Технологии механизированной уборки овощных культур. Технологии хранения и 
переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, замораживание, сушка. 
Технологии получения семян культурных растений. Отрасль растениеводства — 
семеноводство. Правила сбора семенного материала. 
Практическая работа.Уборка урожая корнеплодов. 
Тема: Животноводство  
Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов 
в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, 
технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных 
и уход за ними. Содержание собаки в городской квартире. Выполнение гигиенических 
процедур, уход за шерстью. Содержание собаки вне дома. Условия для выгула собак. 
Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарноэпидемиологической обстановки 
города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 
Изучение причин появления бездомных собак в микрорайоне проживания. 
Проектирование и изготовление простейшего технического устройства, 
обеспечивающего условия содержания животных и облегчающее уход за ними. 

      Раздел «Исследовательская и созидательная  деятельность» Тема: Разработка и 
реализация творческого проекта  

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Разработка 
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, альтернативные решения. 
Планирование (разработка) материального продукта. 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка 
технического задания. Изготовление продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 
инструментов. Выполнение требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на 
изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого 
проекта. 
 Темы творческих проектов: 

Кухонная лопатка; Кормушки для птиц; Вещалка; Выжигание.  

    7 класс  
Раздел «Технологии получения современных материалов»  

Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 
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Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая 
металлургия. Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс 
получения деталей из порошков. Металлокерамика, твѐрдые сплавы, пористые 
металлы. Область применения изделий порошковой металлургии. 
Тема: Пластики и керамика 

Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область 
применения пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические 
проблемы утилизации отходов пластмасс. 
 Практическая работа. 
Ознакомление с образцами изделий из порошков. 
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное предприятие 
города (региона) 

Тема: Композитные материалы 
Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область 
применения композитных материалов. 

Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 
Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления 
(плазменного, газопламенного). 
 Практические работы. 
Ознакомление с образцами изделий из композитных материалов и изделий с защитными и 
декоративными покрытиями. Обсуждение результатов образовательного путешествия. 

Раздел «Современные информационные технологии»  
Тема: Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения 
информационных технологий. Элекронные документы, цифровое телевидение, 
цифровая фотография, Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 
Поиск информации о технологиях передачи информации в XIX в. 
Тема: Компьютерное трѐхмерное проектирование 

Компьютерное трѐхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D
моделирование.  Редакторы  компьютерного трѐхмерного проектирования (3D
редакторы). Профессии в сфере информационных технологий: сетевой администратор, 
системный аналитик, веб разработчик, сеоспециалист, администратор баз данных, 
аналитик по информационной безопасности. 
 Практическая работа. 
Компьютерное трѐхмерное проектирование 
Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ  

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, 
шлифовальных и др.) с ЧПУ. CAMсистемы — системы технологической подготовки 
производства. Создание трѐхмерной модели в CADсистеме. Обрабатывающие центры 
с ЧПУ. 

Практическая работа. 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка 

Раздел «Технологии в транспорте»  
Тема: Виды транспорта. История развития транспорта  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 
транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Транспортная 
инфраструктура. Перспективные виды транспорта. 
Тема: Транспортная логистика  

Транспортная логистика. Транспортнологистическая система. Варианты 
транспортировки грузов. 
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 Практическая работа. 
Решение учебной логистической задачи. 
Анализ организации пассажирского транспорта в регионе проживания. Изучение 
логистической системы пассажирских перевозок в населѐнном пункте  
Тема: Регулирование транспортных потоков  

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя 
скорость, плотность). Основное управление транспортным потоком. Регулирование 
транспортных потоков. Моделирование транспортных потоков. 
 Практическая работа. 

Построение графической модели транспортного потока. Изучение состава транспортного 
потока в населѐнном пункте 

Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду 
Безопасность транспорта (безопасность полѐтов, судоходства, железнодорожного и 
автомобильного транспорта). Влияние транспорта на окружающую среду. 
 Практическая работа. 
Построение графической модели уровня шума транспортного потока 
Раздел «Автоматизация производства» 
Тема: Автоматизация промышленного производства  

Автоматизация промышленногопроизводства. Автомат.Автоматизация (частичная,  
комплексная,полная).Направления автоматизации в современном промышленном 
производстве. 

Тема: Автоматизация производства в лѐгкой промышленности  
     Понятие «лѐгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лѐгкой промышленности. 
Линия автомат. Цехавтомат. 

Профессия оператор швейного оборудования. 
 Практическая работа. 
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) на современное 
предприятие города(региона),где применяется автоматизированное производство 
продукции 

Тема: Автоматизация производства в пищевой промышленности  

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 
промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 
оператор линии в производстве пищевой продукции. 
 Практическая работа. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия 
Раздел «Материальные технологии» 
Вариант А: 
Тема: Графическое изображение изделий  
 Понятие о конструкторской документации. Фомы деталей и их конструктивные элементы. 
Изображение и последовательность 
 выполнения чертежа ЕСКД. Чертежи деталей , сборочные чертежи. Понятие о секущей 
плоскости, сечения о разрезах. Виды штриховки. 
 Изображение фаски и резьбы., простановки размеров. 
 Практические работы. Выполнение чертежа деталей.с точеными и фрезерованными 
поверхностями. 
Тема Технологическая документация для изготовления изделий. 

Понятие   «технологическая   документация» Стадия  проектирования технологического 
процесса.ЕСТД. Операционная карта. 

Понятия «установ» «переход» , «рабочий ход». 
Практическая работа. Разработка технологической карты изготовления детали из металла. 
Разработка  с помощью ПК технологической карты на одну из деталей изделия, 
которое является творческим проектом: сохранение результатов работы в форме 
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таблицы со встроенными эскизами 
 

Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины. 
Технология шипового соединения деталей из древесины  
 Виды шиповых столярных соединений . Понятие «шип» «проушина», «гнездо». Порядок 
расчета элементов шипового соединения. 
 Технология шипового соединения деталей.. 
 Практическая работа. Расчет шиповых соединений деревянных рамок.. Изготовление 
изделий из древесины с шиповым соединеним 
 брусков. 
 Поиск информации о столярных соединениях деталей из древесины, которые применяются 
при изготовлении мебели или в 
 строительстве. 

 

Тема Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупам в нагель.  
 Принципы соединения деталей с помощью шкантов, шурупов ввинчиваемых в нагели. 
Праила безопасной работв. 
 Практическая работа. Поиск в интернете и других источниках информации о вариантах 
соединения деталей на шкантах ; сохранение 

 информации в форме описания, схем, фотографий. Тема: Технология обработки 
наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Приемы точения деталей из древесины, имеющих фасонные 
поверхности.Правила безопасной работы.. Обработка вогнутой и выпуклой 
криволинейных поверхностей. Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и 
оценка качества изделий. 
Практическая работаТочение деталей из древесины.. 
 Поиск к изучение информации о декоративных изделиях из древесины, изготавливаемых на 
токарном станке.. 
Тема: Конструирование одежды  

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие о 
плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой 
одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
 Практическая работа. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Поиск информации о значении понятия «туника», одежде древних римлян 
Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 
 Устройство токарно винторезного станка 
 Устройство токарно винторезного станка ТВ6 (ТВ7) 
Виды механических передач. Применяемых в токарном станке. Организация рабочего 
места. Правила безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначения 
токарных резцов. 
 Практические работы Ознакомления с устройством ТВ6. Ознакомление с токарными 
резцами. 
 Поиск информации моделях школьных ТВ6. 
Тема: Технология обработки заготовок на станке ТВ-6  
 Управление токарновинторезным станкм. Наладка и настройка станка. Трехкулачковый 
патрон и поводковая планшайба., параметры 
 режимов резания. Профессии, связанные с обслуживанием , наладкой и ремонтом 
станков. Приемы работы на тТВ6: точение,подрезка 
 торцов, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 
 Практическая работв. Управление ТВ6. Обтачивание наружной цилиндрической 
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поверхности, подрезание торца и сверление заготовок 
 на станке. 
Тема Технология нарезания резьбы. 
 Виды и назначения резьбовых соединений. Крепежные резьбовые соединения. Технология 
нарезания наружной и внутренней резьбы 
 вручную в металлах и искусственных материалах. Инструмент для нарезания резьбы 
Приемы нарезания резьбы. 
 Практическая работа. Нарезание резьбы. 
Тема: Устройство настольного горизонтального фрезерного станка.  Фрезерование. 
Режущие инструменты для фрезерования Назначение и устройство настольного 
горизонтально фрезерного станка НГФ 
 110 ш., управление станком.. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 
Практические работы. Ознакомления с режущими инструментами при фрезеровании с 
устройством НГФ110Ш 
 Поиск информации о современных фрезерных станках, применяемых на промышленных 
предприятиях. 
Тема: Технология художественной обработки древесины 

Тема Мозаика.. Технология изготовления мозаичных наборов 
 Мозаика, ее виды( инкрустация интарсия,блочная мозаика, маркетри). Технология 
изготовления мозаичных наборов из шпона. 
 Материалы и инструменты. Приемы работы. 
 Практическая работа. Изготовления мозаики из шпона.. 
Тема: Мозаика с металлическим контуром  

 Мозаика с накладными и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 
Инструменты.и материалы. Приемы выполнения 

 работ. 
 Практическая работа Украшение мозаики филиграью. Украшение мозаики врезанным 
металлическим контуром. 
 .Поиск в Интернете и других источниках вариантов мозаичных изделий., выполняемых в 
технике инкрустации, интарсии, маркетри; 
 сохранение информации в форме эскизов, фотографий. 
Тема: Технология резьзбы по дереву 
 История художественной обработки древесины . Виды резьбы по дереву. Оборудование и 
инструменты для резьбы по дереву. Технология 
 выполнения ажурной , геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 
Правила безопасного труда. При выполнении 
 художественно прикладных работ с древесиной . Прфессии связанные с художественной 
обработкой древесины 

 Практическая работа. Художественная резьба по дереву. 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  

Тема: Технологии приготовления блюд  
Тема: Приготовление блюд из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 
доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 
доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 
мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 
тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Технология приготовления 
блюд из мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к 
столу. Гарниры к мясным блюдам. 
 Практические работы. 
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Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 
мяса. Определение качества мясных блюд. 
Поиск информации о понятиях «бифштекс», «ромштекс», «шницель»,«антрекот», «лангет», 
«эскалоп», «гуляш», «бефстроганов»; о технологиях хранения мяса без холодильника. 

Тема: Блюда из птицы Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 
обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 
при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. 
Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к 
столу.Практическая работа Приготовление блюды из птиц.. 

Тема: Технология приготовления первых блюд  
Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология 

приготовления бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу 
приготовления и виду основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды 
заправочных супов. Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового 
супа и подача к столу.  

Поиск информации об истории знаменитых супов: французского лукового и буйабес, 
испанского гаспачо, немецкого айнтопф. Практическая работа Приготовление заправочного 
супа. 

Тема: Сладости, десерты, напитки  
Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании 

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 
Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
 Практическая работа. 
Приготовление сладких блюд и напитков. 
Тема: Сервировка стола к обеду  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 
посуды для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми 
приборами. Практическая работа . Сервировка стола к обеду 

Раздел «Технологии растениеводства и 
животноводства»  Тема: Растениеводство  

Тема: Технологии флористики  
Понятие о флористике, флористическом дизайне. Основы композиции в 

аранжировке цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. 
Приспособления и инструменты для создания композиции. Технологические приѐмы 
аранжировки цветочных композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. 
Профессия фитодизайнер. Практическая работа .Аранжировка цветов. 

   Поиск информации о стилях флористических композиций, значении понятий «бонсай», 
«икебана». 

Тема: Комнатные растения в интерьере  

Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных растений в 
интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 
Пересадка и перевалка комнатных растений. 
 Практическая работа. 
Оформление школьных помещений комнатными цветами. 
Поиск информации о значении понятий «ампельное растение», «лианы». 
Тема: Ландшафтный дизайн  

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 
применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного 
дизайна. Составление технического задания на изготовление продукта, призванного 
удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время 
потребность ближайшего социального окружения или его представителей. 
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 Практическая работа. 
Составление эскиза и оформление пришкольной территории цветочнодекоративными 
культурами 
Тема: Животноводство  

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в 
интересах человека. Особенности кормления животных в различные исторические 
периоды. Понятие о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления 
домашних животных. 
Изучение рациона домашнего животного. Составление сбалансированного рациона питания 
на две недели 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Тема: Разработка и реализация творческого проекта  

Разработка проектного замысла по алгоритму ("бытовые мелочи"): реализация 
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбор системы и принципа действия / 
модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Изготовление материального 
продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 
инструментов, технологического оборудования (практический этап проектной 
деятельности). Выполнение требований к готовому изделию. Расчѐт затрат на 
изготовление проекта. Защита (презентация) проекта 
Темы творческих проектов: 
Чеканка. ; Шахматная доска; Полочка вешалка; Сладкие напитки. 

 
8 класс  

Раздел «Технологии в энергетике»  
Тема: Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 
как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи 
энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 
сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Изучение работы домашнего электросчѐтчика. 
Подготовка к образовательному путешествию (экскурсии) «Энергетика нашего региона» 
Тема: Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства для 
накопления энергии  

Электрическая сеть. Типы электрических сетей. Приѐмники электрической 
энергии. Устройства для накопления энергии. Понятие об электротехнике. 
Электрическая цепь. Электрические проводники и диэлектрики. Электрическая схема 
(принципиальная, монтажная). 
 Практические работы.Подготовка к образовательному путешествию. 
Сборка простых электрических цепей. Сборка разветвлѐнной электрической цепи 

Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Электрические лампы (накаливания, галогенная, 
люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, преобразующие электрическую 
энергию в тепловую. 
 Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного 
путешествия. Сборка электрической цепи с обратной 
связью. Исследование электрического освещения в 
здании школы. 
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Раздел «Социальные технологии»  
Тема: Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера услуг  

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 
Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 
коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Социальная работа, еѐ цели. 
Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы социальной 
работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. Поиск информации о 
социальных технологиях, применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с 
реализацией социальных технологий. Социальная помощь. 
Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и 
формы выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. 
Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на 
человека. 
 Практическая работа. 
Оценка уровня общительности. 
Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых системах, сервисах 
мгновенного обмена сообщениями, которые в настоящее время являются самыми 
посещаемыми в России. 
Тема: Технологии в сфере средств массовой информации  

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 
массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 
отрицательного воздействия СМИ на мнение и поведение людей. Информационная война. 
 Практическая работа. 
Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная 
помощь».Осуществление мониторинга (исследования) СМИ и ресурсов Интернета по 
вопросам формирования, продвижения и внедрения новой технологии, обслуживающей ту 
или иную группу потребностей (по выбору обучающегося или по указанию учителя). 

Раздел «Медицинские технологии»  
Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии  

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 
оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 
 Практическая работа. 
Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе проживания. 
Тема: Генетика и генная инженерия  

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель 
прикладной генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое 
тестирование. Персонализированная медицина. 
Практическая работа. Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером. 
Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», 
целях и периодичности их проведения. 

Раздел «Технологии в области электроники»  
Тема: Нанотехнологии  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 
 Практическая работа. 
Сборка электрических цепей с герконом и реостатом. 
Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно получить с помощью 
нанотехнологий. 
Тема: Электроника 
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Электроника, еѐ возникновение и развитие. Области применения электроники. 
Цифровая электроника, микроэлектроника. 

 Практическая работа. 
Сборка электрических цепей со светодиодом 
Тема: Фотоника  

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения 
фотоники. Нанофотоника, направления еѐ развития. 

Перспективы создания квантовых компьютеров. 
 Практическая работа. 
Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором. 
Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в которых 
применяется фотоника и нанофотоника. 
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации»  
Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 
Трансфер технологий  
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 
Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 
технологий, формы трансфера. 
Поиск информации в Интернете о циклах технологического и экономического развития 
России, закономерностях такого развития. 
Тема: Современные технологии обработки материалов  

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, 
ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 
Поиск информации в Интернете о современных технологиях обработки материалов: 
ультразвуковая резка и ультразвуковая сварка; лазерное легирование, лазерная сварка, 
лазерная гравировка; плазменная наплавка и сварка, плазменное бурение горных пород 
Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование  

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 
регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 
Сертификация продукции. 
 Практическая работа. 
Знакомство с контрольноизмерительными инструментами и приборами. 
Поиск информации в Интернете о мерах длины, применявшихся в Древнем мире, на Руси, в 
Западной Европе. 

Раздел «Материальные технологии» 
Вариант А:Технологии изготвления изделий 
Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 
Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приемы точения 
заготовок из древесины, имеющих 
внутренние полости. Правила безопасной работы. Шлифовка и отделка изделий 
 Практическая работа.Точение декоративных изделий из древесины 

Тема: Технология тиснения по фольге. Басма  Тема: Технология тиснения по фольге). 
Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приемы выполнения 
работ. 
Практическая работа. Художественное тиснение по фольге. 
 Поиск изображений, пригодных для ручного тиснения по фольге. 

Тема: Басма  
История применения изделий,выполненных в технике басмы. 
Материалы и инструменты Практическая работа Изготовления 
басмы 
Самостоятельная работа Поиск в интернете и других источниках изображений, пригодных 
для получения рисунка на фольге и технике басмы 
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Тема: Декоративные изделия из проволоки. (Ажурная скульптура из металла) Технология 
изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приемы 
выполнения работ. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металла. 
Практическая работа Изготовления декоративного изделия из проволоки. Материалы и 
инструменты. Приемы выполнения работ 
Профессии связанные с художественной обработкой металла. 
Практическая работа Изготовление декоративного изделия из проволоки. 
Поиск в Интернете другие источники. Пригодные для получения декоративных изделий из 
проволоки. 
Тема Просечный металл  
Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла. Материалы и 
оборудование инструменты..Приемы выполнения работ. 
 Практическая работа. Изготовления изделий в технике просечного металла 
Подготовка презентации на тему чеканка. 

Тема: Чеканка  
Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 
Приемы выполнения чеканки.Правила безопасной работы. 
Практическая работа. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 
 

Раздел. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  
Тема: Индустрии питания 
Понятие "индустрия питания". Предприятия общественного питания. Современные 
промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 
Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. Контроль потребительских качеств 
пищи. Органолептический и лабораторный метод контроля. Бракеражная комиссия. 
Профессии в индустрии питания. 
Поиск и изучение информации об исторических типах предприятий питания в России: 
харчевня, чайная, трактир. Исследование работы школьной столовой. 
Тема: Технология приготовления блюд Тема: Технология приготовления изделий из 
пресного слоеного теста 
Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 
приспособления для приготовления теста и формирования мучных изделий. Электрические 
приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. 
Рецептура и технология приготовления пресного теста. Технология выпечки изделий из 
него. Профессии кондитерского производства. 
Практическая работа 
Исследование влияния способов выпечки пресного слоѐного теста на качество изделий. 
Поиск информации об отличии классической технологии приготовления пресного слоѐного 
теста от технологии приготовления скороспелого слоѐного теста 
Тема: Выпечка изделий из песочного теста. Праздничный этикет  
Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 
него. Профессии кондитерского производства. 
Меню праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации 
сладких блюд. Стол "фуршет". 
Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия официант 
Практическая работа 
Приготовление изделий из песочного теста. Разработка приглашения в редакторе Microsoft 
Word на торжество. Разработка меню праздничного стола. 
Поиск информации об истории песочного печенья курабье и этикете 
Раздел «Профессиональное самоопределение»  

Тема: Современный рынок труда 
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Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 
Востребованность профессии. Понятие «рынок труда». Понятия «работодатель», «заработная 
плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции рынка труда. 

 Практическая работа. 
Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения. Изучение 
групп предприятий региона проживания. 

Тема: Классификация профессий 
Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета 

труда (по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. 
Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 
 Практические работы. Обсуждение результатов образовательного путешествия в 
службу занятости населения. Подготовка к образовательному путешествию в учебное 
заведение. 
Поиск информации в Интернете о новых перспективных профессиях 
Тема: «Профессиональные интересы, склонности и способности» 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». 
Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и 
организаторских склонностей. Образовательная траектория человека. 
 Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия в учебное заведение. Выявление 
склонности к группе профессий. Выявление коммуникативных и организаторских 
склонностей. Профессиональные пробы. Выбор образовательной траектории. 

Технология растениеводства и животноводства 
Тема: Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 
биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 
Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 
энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжѐлой, лѐгкой и пищевой 
промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, 

биоэлектронике,   космонавтике, получении химических веществ. Профессия 
специалисттехнолог в области природоохранных 
(экологических) биотехнологий. 
 Практическая работа 

       Изучение объекта биотехнологии (дрожжевые грибки) Изготовление          
кисломолочного продукта (йогурта) 

Тема: Технология разведения животных  
Технологии разведения животных. Понятие "порода". Клонирование животных. 
Ветеринарный паспорт. Профессии селекционер по племенному животноводству, 
ветеринарный врач. 
Поиск информации о методах улучшения пород кошек, собак в клубах; признаках 
основных заболеваний домашних животных. Ознакомление с основными 
ветеринарными документами для домашних животных. 

 
Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность»  
Тема: Специализированный творческий проект 

Выбор темы, логика построения и особенности разработки отдельных видов 
творческого проекта (технологического, дизайнерского, предпринимательского, 
инженерного, исследовательского, социального и др.). Составление технологической 
карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации 
технологического процесса. Реализация этапов выполнения специализированного 
проекта. Выполнение требований к готовому проекту. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 
Специфика фандрайзинга для разных типов проекта. Способы продвижения продукта 
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на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 
Расчѐт затрат на выполнение и реализацию проекта. Защита (презентация) проекта. 
Планируемые темы проектов: 
«Игрушки и развивающие игры для детей» 
 

2.2.20. Физическая культура   
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 
 
5 класс 

 Физическая культура как область знаний. 
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 
движения. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники 
безопасности и бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне». 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья. Требования безопасности и первая помощь при травмах 
во время занятий физической культурой и спортом. 

 
 

Способы физкультурной деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой Подготовка 
к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 
занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 
коррекции осанки и телосложения. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.  
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 
ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

 
 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. 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. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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). 
Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
малого мяча. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол, 
минифутбол, волейбол, баскетбол, бадминтон.  Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Плавание. Основные стили и виды плавания: брасс, кроль, баттерфляй. Оказание первой 
помощи пострадавшему на воде. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 
в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 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). 
   6 класс 

  
 
 

Физическая культура как область знаний. 
История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 
бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием. Требования безопасности и первая 
помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 Способы физкультурной деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к 
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 
с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 
телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 
способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 
помощью простейших функциональных проб). 
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 Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. 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 нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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). 
Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон.  Правила спортивных игр. Игры по правилам.. Плавание. 
Основные стили и виды плавания: брасс, кроль, баттерфляй. Оказание первой помощи 
пострадавшему в воде. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 
спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 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). 

 7 класс 
   Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 
бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
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. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием. Требования безопасности и первая 
помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 Способы физкультурной деятельности 
 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 
одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
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самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 
способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 
помощью простейших функциональных проб). 

 Физическое совершенствование 
 
Физкультурнооздоровительная деятельность. 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 нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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). 
Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 
малого мяча. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол, мини-
футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон.  Правила спортивных игр. Игры по правилам. Л 
Плавание. Основные стили и виды плавания: брасс, кроль, баттерфляй. Оказание первой 
помощи пострадавшему в воде. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами 
в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; 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). 

         8 класс 
 

 Физическая культура как область знаний. 
 
История и современное развитие физической культуры 
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.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
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. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». 
Физическая культура человека 
Коррекция осанки и телосложения. Требования безопасности и первая помощь при 
травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

 Способы физкультурной деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 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. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.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 
 
Физкультурнооздоровительная деятельность. 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 нарушении опорно-
двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 
близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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: техникотактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон.  Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. . Плавание. 
Основные стили и виды плавания: брасс, кроль, баттерфляй. Оказание первой помощи 
пострадавшему в воде. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 
спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
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). 

                 9 класс 
 

 Физическая культура как область знаний. 
 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
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современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
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. Спорт и 
спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 
Физическая культура человека 

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 физкультурной деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.Подготовка к 
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 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.  
Оценка эффективности занятий физической культурой.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 
 
Физкультурнооздоровительная деятельность. 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 нарушении опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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: техникотактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. . Плавание. 
Основные стили и виды плавания: брасс, кроль, баттерфляй. Оказание первой помощи 
пострадавшему в воде. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 
спуски, повороты, торможения. 

Прикладноориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
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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. 

 
2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 
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 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».  
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 и специфики обучения. 
Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 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; 
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 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
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 у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
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 «Основы безопасности 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» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 
изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 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. 
    Содержание учебного предмета 

8 класс 
 Основы безопасности личности, общества и государства 
 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 поведения на транспорте (наземном, в том числе 
железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. 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 у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 
туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 
бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 
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криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подростка. 
 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
 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 радиационноопасных, химически 
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 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. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения. 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 массовых мероприятий. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 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. 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь 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 
9 класс 

       Основы безопасности личности, общества и государства 
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 поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 
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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 у воды и 
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 
поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 
Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 
карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 
самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
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 радиационноопасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 
Рекомендации по безопасному поведению. 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. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
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 массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 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. 
2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предмет «Основы духовнонравственной культуры народов России» изучается в 5 классе в 
количестве 35 часов. 
В основе учебновоспитательного процесса курса ОДНКНР заложены 
Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющаяся методологической основой разработки и 
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реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, определяет систему базовых национальных ценностей, к 
которым относятся религиозные традиции многонационального народа 
Российской Федерации. Носителями базовых национальных ценностей, 
согласно концепции, являются традиционные российские религиозные 
объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 
исламские, иудаистские). Концепция отмечает большую роль христианских (и 
прежде всего православных) ценностей в формировании и развитии 
национального воспитательного идеала, который, например, «в средневековой 
Руси был… представлен для православных христиан, прежде всего в образе 
Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал определяется 
в том числе и исходя из необходимости сохранения преемственности по 
отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических 
эпох. А духовнонравственное развитие гражданина России должно 
осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры своего народа, 
компонентом которой является система ценностей, соответствующая 
традиционной российской религии». 
Содержание учебного предмета 
Основы религиозных культур народов России 

Введение  

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  
Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что 
верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит 
о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в 
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 
смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 
Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 
образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 
Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 
Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и 
исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих 
обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение 
к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье 
в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских 
народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

    Основы иудейской культуры  
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  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга 
иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 
Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до 
Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской 
культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 
Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 
иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 
историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции. Праматери еврейского народа. 

Основы буддийской культуры 

 Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 
Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 
Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 
Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. 
Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Введение  
Гражданин России  
 Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права 

и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 
гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 
флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Порядочность  
 Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 
порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 
порядочности. 

 Совесть  
 Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 
цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 
Кодекс взаимоотношений одноклассников. 
Доверие и доверчивость  
 Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 
доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание  
 Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 
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отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 
помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 
простить. 

Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания  
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство  
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 
долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 
человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. 
Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение  
 Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое толерантность). Уважение свободы 
другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 
мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий 
терпение и терпимость. 

 Мужество 
 Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 
полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 
Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 
Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — 
высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость  
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание  
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться  
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 
по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 
Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 
знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 
транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 
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собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не 
столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности  
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 
самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 
Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.     

 
2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Мари Булярская 
ООШ» 
В соответствии с ФГОС ООО   Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
«Мари Булярская ООШ» при получении основного общего образования построена на основе 
базовых национальных ценностей российского общества таких, как патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 
искусство, традиционные религии России, природа и направлена на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к жизненному самоопределению. 
 В основу программы заложены  задачи возрастного развития, решение которых относится к  
подростковому   возрасту:    формирование самосознания,   нравственных идеалов как условия 
моральной устойчивости и основы формирования мировоззрения, подготовка к 
профессиональному  самоопределению. 
Программа  воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Мари Булярская ООШ» при 
получении основного общего образования содержит: 
Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 
Направления деятельности по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ «Мари 
Булярская ООШ», запросы участников образовательных отношений. 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 
по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 
предметные недели, олимпиады, конкурсы) 
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ«Мари 
Булярская ООШ» , совместной деятельности МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования. 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию учебной 
деятельности и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, 
профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 
дорожнотранспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической 
работы с участниками образовательных отношений. 
Описание деятельности МБОУ «Мари Булярская ООШ»,  в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
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Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.). 
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Мари Булярская ООШ», в части 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 
Планируемые результаты духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.   
 Цель и задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
«Мари Булярская ООШ», является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.   
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ 
«Мари Булярская ООШ»:   
 освоение  обучающимися  ценностнонормативного  и деятельностно  практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь 
в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 
обучающегося по саморазвитию;  
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими.    
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся  МБОУ «Мари 
Булярская ООШ»,  на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 
ФГОС ООО.  
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:  
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);  
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,  
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 
273ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 
(Ст. 3).  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  
устанавливает  требования к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к 
результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).  
На данных ценностях базируется Программа воспитания и социализации личности МБОУ 
«Мари Булярская ООШ», в соответствии с ними планируются мероприятия по реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  при 
получении основного общего образования на учебный год, которые вносятся в план учебно
воспитательной работы школы на учебный год. 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
Основными направлениями деятельности МБОУ «Мари Булярская ООШ», по духовно
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:   
I. Духовнонравственное (патриотическое самосознание,  личность с активной гражданской 
позиции, семейное воспитание, нравственное здоровье) 
II. Физкультурноспортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура здорового и 
безопасного образа жизни)  
III. Социальное (трудовое воспитание, профориентация, профессиональное самоопределение)  
IV. Общеинтеллектуальное  (творческая личность)  
V. Общекультурное (Я и культура, поликультурная личность) 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся)  
Содержание духовнонравственного развития и воспитания учащихся  МБОУ «Мари Булярская 
ООШ», отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
основных направлений. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит цель, задачи, базовые 
ценности,  содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися),  условия 
совместной деятельности  МБОУ «Мари Булярская ООШ», с семьями обучающихся,  
планируемые результаты по каждому направлению. 
Направление 1. Духовнонравственное (направленное на формирование патриотического 
самосознания,  воспитания личности с активной гражданской позицией, осуществление 
семейного воспитания,  формирование нравственного здоровья) 
 Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования гражданской 
идентичности школьников, ценностного отношения к семье, воспитания школьников как 
граждан и патриотов России. 
Задачи: 
Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих ценностей, 
понятий, качеств, установок, компетенций: 
о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; 
о символах государства – Флаге, Гербе России,  
об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 
о правах и обязанностях гражданина России; 
о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 
языку межнационального общения; 
о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 
любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу России; 
уважение к защитникам Отечества; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
Ценности:  
любовь к России, своему народу, своему краю, семье; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям. 
Ключевые мероприятия: 

1. Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 
 предметные Недели 
 работа литературной гостиной;   
 конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов;  
 круглые столы, ученическая конференция; 
 классные  и воспитательные часы, уроки памяти;   
литературно–музыкальная композиция;  
 просмотр художественных фильмов духовнонратвенной направленности;  
 Марафон добрых дел;  
 концерт «День Великой Победы»; 
 вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  
 спортивный праздник «Дружба народов» 

2. Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах  муниципального, 
республиканского и всероссийского уровней: 
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 Конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное 
колесо», «Патриотическая песня», «Юнармейский десант», 
 Акция «Бессмертный  полк», творческие конкурсы; 
 военнопатриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Знамя Победы», 
«Зарница», «Президентские состязания» 

3. Экскурсии «Дорогами памяти»: 
 уголка боевой славы  
Краеведческого музея на Уроки мужества 
Аллеи героев 
  экскурсии в города Булгар, Елабуга, Казань, Свияжск и т.д. 

4. Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
 классные часы с приглашением родителей; 
 экскурсии ««Профессия моих родителей»; 
 совместные проекты, изучение семейных традиций; 
 спортивнооздоровительные мероприятия,  праздники для родителей; 
 ученические и родительские конференции; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин в рамках 
программы «Мы вместе»; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные  походы выходного дня, экскурсионные выезды.  

5.  Реализация школьного воспитательного компонента «Творчество. Служение. 
Движение. Творчество».  
1. проектная деятельность «Территория школы – территория детства»; 
2. реализация плана работы Союза Наследников Татарстана, Школьного 
ученического самоуправления; 
4. работа педагогических классов. 
Служение  волонтерская работа:  
 участие в Экопроектах по благоустройству села, школы; 
 поисковая работа; 
 "шефство" над ветеранами;  
3. оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
 проведение праздничных мероприятий, концертов, мастерклассов; 
 проведение благотворительных акции «Добро», приуроченных к 
Международному Дню инвалидов,  «Подарок ветерану», «Помоги собраться в 
школу», «День Победы», «Недели добра»; 
4. проведение благотворительных ярмарок; 
5. участие в благотворительных Марафонах. 
6. реализация проектов «Сдаем ГТО», «Здоровые дети – в здоровой семье», 
«Летопись добрых дел по сохранению природы»; 
7. реализация планов работы отрядов  ЮИД, отряда профилактики; 
 8. КТД. 

6. Детское движение (57 классы) 
Направления работы: 
1. Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 
 линейка – принятие в СНТ; 
 участие в военнопатриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Знамя 
Победы», «Президентские состязания»; 
 уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, 
Афганской воин;    
 участие в марафоне добрых дел;  
 вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  
 посещение краеведческого музея, музев на базе школ  района; 
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 участие в смотре строя с песней;  
 акции «Поздравляем наших героев», «Марафон добрых дел» (уборка 
территории возле памятников погибших, подготовка к митингу»); 
 концерт «День Великой Победы»; 
 встреча с ветеранами ВОВ «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской»; 
 митинг у памятников, возложение цветов. 
2.Милосердие. Воспитание сострадательного отношения к людям,милосердия: 
 акции  «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги 
собраться в школу». 
 концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей 
ветеранов «Дорогим Учителям»,  «День пожилых людей».  
 Декада «Милосердия и доброты»,  посещение с концертной программой школы
интернат 
 концертная программа ко Дню Матери  
 операция «Звезды Победы». 
3. Краеведение: 
 творческие проекты «История моей семьи», «Моя родословная», «История 
деревни»; 
 краеведческая экспедиция «Мой край – Татарстан»; 
 поисковая работа (сбор информации о ветеранах, тружениках тыла); 
 экскурсии по историческим местам; 
4.Экология: 
 экологопросветительские акции  «Сделаем вместе!», «Зеленая Россия», 
Всемирный день воды», «День Земли», «День птиц», «Чистые леса Татарстана», 
«Летопись добрых дел по сохранению природы», «Марш парков», «Чистое 
Муслюмово»   
 благоустройство территории школы, села;работа экологических бригад; 
 конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическую тему; 
экологический праздник «По страницам Красной книги»; 
 конкурс поделок из бросового материала «Сохраним природу»; 
 фотовыставка «Земля – наш общий дом»; 
5.ЗОЖ: 
 день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»;      
 акции «Я выбираю жизнь», «Жизнь прекрасна», «Все цвета, кроме черного»,  
«Здоровая пробежка», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровое поколение 
21века»; 
 конкурс сочинений «За здоровый образ жизни» 
 конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образ жизни»; 
 защита проектов «Здоровье и долголетие» 
 Спортивный праздник «Сдаем ГТО»; 
 туристический слет. 

7. Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (89 
классы): 
 КТД;  
 проектная деятельность; 
 собрания, конференции, выборы; 
 дискуссии; 
 конкурсы; 
 деловые игры; 
 мозговая атака, обучающие семинары; 
 каникулярная школа, экологические бригады. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ«Мари Булярская ООШ»: 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
изучение семейных традиций; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация совместных экскурсий в музей, на предприятия города; 
совместные проекты. 
 

Планируемые результаты: 
1. Формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладевающая следующими компетенциями: 
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, семье, отечественному 
культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным и семейным традициям, старшему поколению; 
знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 
Направление 2.  Физкультурноспортивное и оздоровительное (экологическая культура, 
культура здорового и безопасного образа жизни) 
Цель модуля: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье, проектирование педагогических условий для формирования 
экологической культуры.   
Задачи: 
Получение знанийо здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 
слово может спасти»); 
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 
перемене; 
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 
среды; 
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 
младшим, нуждающимся в помощи; 
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
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Ценности:  
уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое, родная земля; 
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; ценностное отношение к природе 
и окружающей среде; традиции этического отношения к природе и культуре народов России; 
зависимость здоровья человека от экологической культуры. 
Ключевые мероприятия:  

Физкультурноспортивное и оздоровительное (экологическая культура, культура 
здорового и безопасного образа жизни) 

1 Проведение спортивнооздоровительных мероприятий: 
 Дни здоровья  
 Кросс нации  
 Первенство школы по баскетболу, волейболу, лыжам (сборная школы) 
 спортивный праздник «Сдаем ГТО», «Спортивный Татарстан», «Веселые старты» 
 весенний кросс  
  эстафета, посвященная Дню Победы  
 проекты «Школа – территория спорта и здоровья», «Мы выбираем жизнь»,  «Будь 
готов!», (по пропаганде ЗОЖ среди подростков и родителей) 
 флэшмобы «Здоровое поколение», «Будь здоровым! Танцуй!» 
 Походы выходного дня 

Экологическая культура 
2 Участие в внеурочных и внеклассных мероприятиях: 

 в акциях  «Зеленый лист», “Урок чистоты”, “Чистые леса”, «Марш парков», «Сделаем 
вместе», «Всемирный день воды», «День земли», Чистые леса Татарстана»; 
 экологические праздники «День леса», «День урожая»; 
 субботники и десанты «Сделаем вместе», «Чистая деревня»;экологические бригады; 
 Эко проекты «Экология – это может сделать каждый», «Я и  мы – лучшие друзья 
природы»; 
 День Земли, День леса, День птиц, День экологических знаний. 
 конкурсы поделок из бросового материала, из природного материала. 
 фотовыставки, конкурсы рисунков, плакатов; 
 туристические походы, походы выходного дня 

       Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ «Мари Булярская ООШ»: 

родительские собрания по формированию ЗОЖ (профилактика табакокурения, наркомании, 
сквернословия, детского дорожнотранспортного травматизма), формированию  экологической 
культуры; 
беседы на тему: 
   информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
   укрепления детскородительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
 безопасности детей в окружающем мире; 
консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам здоровьесбережения 
обучающихся; 
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 
совместные экологические проекты с родителями; 
совместное участие в экологических акциях. 
Планируемые результаты: 

В лицее создана предметноразвивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 
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режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 
относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 
современном гражданском обществе. Формирование ценностного отношения к природе, знания 
о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики. 

Формируемые компетенции: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 
психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 
личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе; 
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
Направление 3.  Социальное (Воспитание трудолюбия, профориентация, профессиональное 
самоопределение)  
Цель модуля  – проектирование педагогических условий для воспитания трудолюбия, 
сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни; подготовки к 
сознательному выбору профессии. 
Задачи:  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 
психологических установок, компетенций:  
о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
об основных профессиях; 
ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 
навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно
трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебнотрудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,                      к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость; непрерывное образование и 
самообразования; трудовые традиций своей семьи; планирование трудовой деятельности; 
выбор профиля обучения; первичный профессиональный выбор. 
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Ключевые мероприятия:  

1. Классные часы «Деловое утро. Вектор развития»: 

 Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор профессии 

Профессии моего села  

Мир профессии. Известные люди Муслюмовского района 

Как изучить свои способности 

Я и моя будущая профессия 

Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса 

Формула успеха  труд по призванию  

Трудовая родословная семьи 

Мастерим мы – мастерят родители 

2. Предметные недели, встречи с представителями различных профессии,  студентами  
ввузов, техникумов: 

 круглые столы «Выбор профессии дело серьезное», «Формула моей мечты»; 

 квест  игра «Люди Хпутешествие в мир профессий» 

 деловая игра «Дорога в страну профессий» 

 фотовыставки «Профессия в лицах», «Радуга профессии» 

 дискуссионный клуб «Я выбираю профессию» 

  ученический форум «»Моя профессия! Моя карьера!» 

 живой журнал «Мир профессии» 

 экскурсии «Профессия моих родителей» 

 «Ярмарка профессий» 

3. Конкурсы: 

 видеороликов, рисунков, плакатов, сочинений;  

  конкурсы сочинений;  

 конкурс костюмированных карнавалов профессии; 

 проектных работ;  

 фотовыставки;  

 выставка творческих проектов по технологии. 

4. Трудовые (экологические и ремонтные) бригады 
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5. Экскурсии на предприятия села 

6. Профориентационный марафон «Карьерный навигатор»  

Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ«Мари Булярская ООШ» : 
организация экскурсий на предприятия села с привлечением родителей; 
проекты «Снежный городок», «Каждой пичужке по кормушке»; 
организация встречбесед с родителями – людьми различных профессий; 
ярмарка «Осень – щедрая душа»;  
проведение родительских собраний. 
Планируемые результаты: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
знания о различных профессиях; 
навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
 

Направление 4.   Общеинтеллектуальное  

Цель модуля – проектирование педагогических условий для формирования творческого 
потенциала, воспитания ценностного отношения к прекрасному, сознательного, творческого 
отношения к образованию. 
Задачи: 
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 
психологических установок, компетенций:  
о душевной и физической красоте человека; 
формирование творческого потенциала в сфере духовной и предметно продуктивной 
деятельности на основе моральных норм; 
непрерывного образования и универсальной духовнонравственной установки «становиться 
лучше»; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту труда и 
творчества; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
интерес к занятиям художественным, литературным, музыкальным творчеством; 
Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; духовное развитие; эстетические идеалы; духовно
нравственные установки; искусство и творчество народов России. 

Ключевые мероприятия: 

1. Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 
 предметные недели; 
 работа литературной гостиной;   
 конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов;  
 круглые столы, ученическая конференция; 
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 акции;  
 классные часы, уроки памяти;   
литературно–музыкальная композиция;  

2. Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах  муниципального, 
республиканского и всероссийского уровней: 
 конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное 
колесо», «Патриотическая песня», «Юнармейский десант», 
  творческие конкурсы; 
 фестиваль хоровой песни 
 военнопатриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Знамя Победы», 
«Зарница», «Президентские состязания» 
 участие  XVI Международный фестиваль «Детство без границ» 

3. Экскурсии «Дорогами памяти»: 
посещение Краеведческого музея 
 выезды на исторические места городов Булгара, Елабуги, Казани, Свияжска и т.д. 

4. Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
 классные часы с приглашением родителей; 
 совместные проекты, изучение семейных традиций; 
 праздники для родителей; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
организация выставок «Мир увлечения моей семьи» 
 совместные  походы выходного дня, экскурсионные выезды.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
участие в коллективнотворческих делах; 
совместные проекты, интеллектуальные марафоны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
организация экскурсий;  
совместные посещения с родителями театров, музеев; 
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 
Планируемые результаты: 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций;  
непрерывного образования и универсальной духовнонравственной установки «становиться 
лучше»; 
знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 
и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 
и семьи. 
Направление 5: Общекультурное (Я и культура, поликультурная личность) 

Цель модуля – проектирование педагогических условий для воспитания нравственных чувств, 
убеждений, этического сознания школьников, формирования поликультурной личности на 
основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, качеств, 
психологических установок, компетенций:  
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первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, ценностей 
культурнорегионального сообщества, культуры своего народа, понимание их роли и места в 
системе общероссийских ценностей; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах, на природе; 
представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 
Ключевые мероприятия: 

1. Проведение мероприятий, конкурсов, акции и проектов школьного уровня: 
 работа литературной гостиной;   
 конкурс творческих работ, проектов, сочинений, чтецов;  
 круглые столы, ученическая конференция; 
 акции;  
 классные часы, уроки памяти;   
литературно–музыкальная композиция;  
 просмотр художественных фильмов;  
 марафон добрых дел;  
 концерт «День Великой Победы», «День добра и уважения», «День учителя», 
«День матери» 

2. Участие в мероприятиях и конкурсах, акциях, проектах  муниципального, 
республиканского и всероссийского уровней: 
 конкурс чтецов, рисунков, проектов, исследовательских работ, «Безопасное 
колесо», «Патриотическая песня», «Юнармейский десант», 
 Акция «Бессмертный  полк», творческие конкурсы; 
 фестиваль хоровой песни 
 военнопатриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Знамя Победы», 
«Зарница», «Президентские состязания» 
 участие  XVI Международный фестиваль «Детство без границ» 

3. Формы работы по реализации направления семейного воспитания: 
 классные часы с приглашением родителей; 
 экскурсии ««Профессия моих родителей»; 
 совместные проекты, изучение семейных традиций; 
 спортивнооздоровительные мероприятия,  праздники для родителей; 
 ученические и родительские конференции; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
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 совместные  походы выходного дня, экскурсионные выезды.  
4.  Реализация воспитательного компонента «Творчество. Служение. Движение» 

Творчество.  
1. проектная деятельность «Территория школы – территория детства»; 
2. реализация плана работы Союза Наследников Татарстана, Школьного 
ученического самоуправления. 
4. работа педагогических классов. 
Служение  волонтерская работа:  
участие в Экопроектах по благоустройству села, школы; 
поисковая работа; 
спортивное волонтерство;  
"шефство" над ветеранами;  
оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 
проведение праздничных мероприятий, концертов, мастерклассов; 
проведение благотворительных акции «Добро», приуроченная к Международному 
Дню инвалидов,  «Подарок ветерану», «Помоги собраться в школу», «День 
Победы», «Недели добра»; 
проведение благотворительных ярмарок; 
участие в благотворительных Марафонах. 
Движение 
1. реализация проектов «Здоровые дети – в здоровой семье», «Летопись добрых дел 
по сохранению природы»; 
2. реализация планов работы отрядов  ЮИД, отряда профилактики; 
 3. КТД. 

6. Детское движение (57 классы) 
Направления работы: 
1. Патриотическое воспитание (тематика мероприятии): 
 линейка – принятие в СНТ; 
 участие в военнопатриотических соревнованиях, играх, эстафетах «Знамя 
Победы», «Президентские состязания»; 
 конкурс рисунков и плакатов «Живая стена»; 
 уроки памяти, уроки мужества с приглашением участников ВОВ, Чеченской, 
Афганской воин;    
 участие в марафоне добрых дел;  
 вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  
 посещение  краеведческого музея, музеи на базе школ города и района; 
 участие в смотре строя с песней;  
участие в фестивале хоровой песни; 
 акции «Поздравляем наших героев», «Марафон добрых дел» (уборка территории 
возле памятников погибших, подготовка к митингу»); 
 концерт «День Великой Победы»; 
 встреча с ветеранами ВОВ «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской»; 
 митинг у памятников, возложение цветов. 
2. Милосердие: 
 акции  «Твори добро», «Неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Помоги 
собраться в школу». 
 концерты и поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла, учителей ветеранов 
«Дорогим Учителям»,  «День пожилых людей».  
 Декада «Милосердия и доброты»,  посещение с концертной программой 
реабилитационный центр «Возрождение»   
 концертная программа ко Дню Матери  
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 операция «Звезды Победы». 
3. Краеведение: 
 творческие проекты «История моей семьи», «Моя родословная», «История 
города»; 
 краеведческая экспедиция «Мой край – Татарстан»; 
 поисковая работа (сбор информации о ветеранах, тружениках тыла); 
 экскурсии по историческим местам; 
Экология: 
 экологопросветительские акции  «Сделаем вместе!», «Зеленая Россия», 
Всемирный день воды», «День птиц», «Чистые леса Татарстана», «Летопись добрых 
дел по сохранению природы», «Марш парков».   
 благоустройство территории школы, города; 
 конкурс плакатов, рисунков, листовок на экологическую тему; 
экологический праздник «По страницам Красной книги»; 
 конкурс поделок из бросового материала «Сохраним природу»; 
 фотовыставка «Земля – наш общий дом»; 
 живой журнал «Завещаю беречь нам этот мир»; 
ЗОЖ: 
 день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье»;      акции «Я выбираю жизнь», 
«Жизнь прекрасна», «Все цвета, кроме черного»,  «Здоровая пробежка», «Мы за 
здоровый образ жизни», «Здоровое поколение 21века»; 
 конкурс сочинений «За здоровый образ жизни» 
 конкурс рисунков, баннеров «Мы за здоровый образ жизни»; 
 защита проектов «Здоровье и долголетие» 
 Спортивный праздник «Сдаем ГТО»; 
 туристический слет. 

7. Основные формы работы органов ученического самоуправления (ШУС) (89 кл): 
 КТД;  
 проектная деятельность; 
 собрания, конференции, выборы; 
 дискуссии; 
 работа элективного курса «Лидер»; 
 конкурсы; 
 деловые игры; 
 мозговая атака, обучающие семинары; 
 профильные смены; 
 каникулярная школа. 

    

Совместная педагогическая деятельность семьи и  МБОУ «Мари Булярская ООШ»,: 
оформление информационных стендов; 
тематические общешкольные родительские собрания; 
организация круглых столов;   
организация и проведение совместных праздников, экскурсий; 
индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь). 
Планируемые результаты: 
знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями;  
знание личностью общечеловеческих ценностей, ценности культурного многообразия; 
нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся  в МБОУ «Мари Булярская ООШ», являются: «ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии – образовательные маршруты, предметные недели, олимпиады, 
конкурсы, профессиональные пробы,направленные на выбор профессии учителя, вожатские 
практики, защита проектов «Мир профессий», индивидуальные консультации и проведение 
исследований по выявлению профессиональных предпочтений  и направленности личности 
учеников МБОУ «Мари Булярская ООШ».  
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.   
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 
спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 
рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 
организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 
числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 
экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 
возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с какимлибо предметом или 
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 
позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 
какойлибо профессии.   

Активными формами профориентационной работы,направленной на выбор педагогической 
профессии являются педагогические пробы, вожатские практики, выпуск школьной газеты 
«Школьные вести». 

2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках  
МБОУ«Мари Булярская ООШ» , совместной деятельности МБОУ «Мари Булярская 
ООШ», с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности МБОУ   
«Мари Булярская ООШ», с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия МБОУ «Мари Булярская ООШ»,   с 
предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования 
и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.   

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена 
как последовательная реализация следующих этапов:   

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  с различными социальными 
субъектами (на основе анализа педагогами школы социальнопедагогических потенциалов 
социальной среды);   

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 
субъектами);   

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 
социальными партнерами;   

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения;   

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;   

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, 
спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство);   
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 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников.   

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:  

 психологопедагогическое консультирование,  
 метод организации развивающих ситуаций,  
 ситуационноролевые игры,  
 личностноориентированная коллективная творческая деятельность и другие.  
Психологопедагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение ресурсов и  способов  для самостоятельного разрешения 
проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об 
альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования могут решаться три группы задач:   

1) эмоциональноволевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог использует и комбинирует 
самые разнообразные педагогические средства, вовлекает ученика  в разнообразные виды 
деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационноролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры ученик действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационноролевой игре 
ученик, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 
становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.   

Личностноориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают условия для 
развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как духовнонравственное, 
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физкультурноспортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

КТД предполагает: постановку при общении с детьми целей деятельности; право детей на 
обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей и предложений при 
коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности всех идей в том числе и 
непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных 
проектов и дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное 
разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных ролей; акцент на 
добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; 
публичное признание достижений и вклада каждого в общее дело; анализ КТД.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания.  

Важнейшим партнером МБОУ «Мари Булярская ООШ», в реализации цели и задач воспитания 
и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  как источник 
родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в 
сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы; как 
обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; непосредственный 
воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

          Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей основана на следующих  принципах: 
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей; 
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

                                                            Формы работы 

 

                            групповая                                        индивидуальная 

родительское собрание;                              беседа.                                    
родительская конференция;                       консультация 
День открытых дверей; 
собрание диспут; 
родительский всеобуч; 
семейная гостиная; 
встреча за круглым столом; 
вечер вопросов и ответов; 
семинар; 
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педагогический практикум; 
тренинг для родителей. 
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически  целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебновоспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды, 
освоение педагогами МБОУ «Мари Булярская ООШ», совокупности соответствующих 
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 
учебновоспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды отдельного 
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель.  

Сферами рационализации учебновоспитательного процесса являются:   

 организация занятий (уроков);   

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

 учет зоны работоспособности обучающихся;   

 распределение интенсивности умственной деятельности;   

 использование здоровьесберегающих технологий.   

Модель организации физкультурноспортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.   

Массовые физкультурноспортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. 
д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 
а также с проблемами детского дорожнотранспортного травматизма.. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений  
рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 
(официально не зарегистрированные) аудитории и представляет собой следующие виды:   

 внешняя (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);   
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 внутренняя (получение информации организуется в  школе, в том числе одна группа 
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других групп – 
коллективов);   

 программная (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);   

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 
т. д.; 

 также  может быть откликом как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 
занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 
ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации,вебинары, онлайн встречи, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 
информационные ресурсы сети Интернет.  

2.3.8. Описание деятельности МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 
на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 
мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 
перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 
необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 



 

433 
 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 
результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 
других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей:  

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 
жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 
развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 
вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 
умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся в МБОУ «Мари Булярская ООШ»,  строится на следующих принципах:   

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);   

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;   

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур);   
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 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);   

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 
получившими ее);   

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения).   

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, награждение дипломами, 
грамотами на общешкольных линейках, проводимых по параллелям в конце каждой четврти и 
позволяющим подвести итог социальной активности и успешности учеников МБОУ 
Муслюмовский лицей по различным направлениям (интеллектуальные смотры, творческие и 
спортивные конкурсы, волонтерская деятельность). Формирование портфолио в качестве 
способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 
символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио включает  артефакты 
признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.) и артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.).   

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ«Мари Булярская 
ООШ»,  по реализации Программы воспитания и социализации обучающихся при 
получении основного общего образования 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;   

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 
уровень обусловленности задач анализом ситуации в МБОУ «Мари Булярская ООШ»,, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации образовательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 
осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 
реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 
образа жизни);  

 уровень безопасности для обучающихся среды МБОУ «Мари Булярская ООШ»,, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;   
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 
и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «Мари Булярская ООШ»,  позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:   

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 
отношений в ученических классах;   

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в МБОУ «Мари Булярская 
ООШ»,  позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в  МБОУ «Мари Булярская ООШ»,, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельных 
категорий обучающихся;   

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 
ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между  микрогруппами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 
группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 
обучающихся);   

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 
обучающихся, с психологом.   

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

  уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;   

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 
общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
МБОУ «Мари Булярская ООШ»,, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);   
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

  вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 
образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:   

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;   

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

 при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции  МБОУ «Мари Булярская 
ООШ»,, специфика класса;  степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;   

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся);   

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций родителей, общественности и др.   

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга Программы воспитания и социализации 
обучающихся  МБОУ «Мари Булярская ООШ»,  при получении основного общего 
образования 

Основное содержание оценки личностных результатов учеников МБОУ «Мари Булярская 
ООШ»,  при получении  основного общего образования строится вокруг оценки: 

1) сформированности основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированности индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированности социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС  личностные результаты выпускников при получении 
основного общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат 
итоговой оценке, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной 
деятельности МБОУ  «Мари Булярская ООШ», и образовательных систем разного уровня. 
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача  
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решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 
форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 
администрации  МБОУ «Мари Булярская ООШ»,  при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. 

Кроме того, в МБОУ  «Мари Булярская ООШ», cогласия родителей (законных представителей) 
обучающихся, осваивающих программу основного общего образования,  осуществляются 
мониторинговые исследования сформированности личностных результатов, данные которых 
являются основанием для разработки воспитательных  программ школы, классных коллективов, 
направленных на формирование и становление личности ученика, и для оперативной коррекции 
образовательного процесса. Во внутришкольных мониторинговых исследованиях  используется  
оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Мари Булярская ООШ»,;  

 участии в общественной жизни МБОУ «Мари Булярская ООШ»,, ближайшего социального 
окружения, страны, общественно полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор профессии;  

 ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

В качестве диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое 
наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт,  осуществляемое на уроках, 
внеклассных и воспитательных мероприятиях,при организации проектной деятельности и 
активных общественных практик, и специальные сертифицированные методики. Материалы 
наблюдений и  диагностик обобщаются в конце учебного года в виде  аналитических таблиц. 

Методика и инструментарии мониторинга достижения:  

В МБОУ «Мари Булярская ООШ» в рамках внутришкольного образовательного мониторинга 
при оценке личностных результатов учеников МБОУ «Мари Булярская ООШ при получении 
основного общего образования используются:  

 методика № 1. диагностика изучения уровня сформированности нравственных понятий 

 методика №2. диагностика уровня нравственного самоконтроля 

 методика № 3. диагностика этики поведения (толерантного поведения) «Незаконченные 
мысли – фразы» 

 методика № 4. диагностика отношения к жизненным ценностям 

 методика № 5. диагностика нравственной мотивации 

    Со школьниками продемонстрировавшими низкий уровень сформированности всех  
показателей воспитания и социализации обучающихся или одного  двух показателей (в любом 
сочетании) воспитания и социализации обучающихся осуществляется индивидуально
коррекционная работа. 
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2.3.12. Планируемые результаты Программы воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ  «Мари Булярская ООШ», при получении основного общего образования 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 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).  

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, 
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 
сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 
культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов.   

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи.   

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание.  
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Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.   

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала).   

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.   

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; 
развитость эстетического, эмоциональноценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоциональноценностному 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; развитая потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой 
ценности.   

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).   

Портрет выпускника основного общего образования  (ФГОС ООО): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 
  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанно выполняющий правила здорового иэкологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы МБОУ«Мари Булярская ООШ»,  . ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психологомедикопедагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 
региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые 
не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 
и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
следующие разделы.  

3.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психологомедикопедагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 
и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально
психологической адаптации личности ребенка.  

Программа коррекционной работы МБОУ «Мари Булярская ООШ», предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО МБОУ Муслюмовский 
лицей и их интеграции в школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы). 

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 
такие,как:  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений. 

       Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

       Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико
психологопедагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
специалистов (учительлогопед, учительдефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), педагогпсихолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

3.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Направления работы 

Программа коррекционной работы МБОУ уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях МБОУ 
Муслюмовский лицей; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 
образовательной программы  основного общего образования 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 
его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
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изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

        развитие ИКТкомпетенций, способствуствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ,содействие в выборе профессии,формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями, 
психофизиологическими особеннстями. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 
группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 
специалистов: педагогапсихолога, учителялогопеда, учителядефектолога 
(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

На подготовительном этапе определяется нормативноправовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МБОУ «Мари Булярская ООШ», их особые 
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 
уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы 
могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 
доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 
методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 
психологомедикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психологомедикосоциальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 
в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 
взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Мари Булярская 
ООШ»,  осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 
может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 
образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 
случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 
эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ.  
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Социальнопедагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Мари Булярская 
ООШ»,  осуществляет педагогпсихолог, заместитель директора по воспитательной работе. Их 
деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Педагогпсихолог и заместитель директора по воспитательной работе 
совместно с классным руководителем участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 
семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
интересы подростков с ОВЗ.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагогупсихологу проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа педагогапсихолога 
осуществляется индивидуально и в минигруппах. Основные направления деятельности 
школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 
расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагогпсихолог организует консультативную работу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагогпсихолог (психолог) осуществляет 
информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 
(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 
(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психологомедикосоциального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психологопедагогических, программнометодических, 
материальнотехнических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МБОУ «Мари Булярская ООШ»  осуществляет деятельность по созданию данных условий  как 
самостоятельно, так и на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 
медицинскими учреждениями; центрами психологопедагогической, медицинской и 
социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 
основные образовательные программы и др. (сотрудничество с ГАУЗ «Муслюмовская 
центральная районная больница», со специальными (коррекционными) организациями 
Муслюмовского муниципального района, осуществляющими образовательную деятельность 
(ГБОУ «Нижнетабынская школаинтернат для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» Муслюмовского муниципального района РТ). 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 
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Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учительпредметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 
уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 
параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 
развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями 
речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 
(художественноэстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 
учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами, определяется  согласованность действий (план 
обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 
коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 
обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических 
объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 
коррекционных программ, во взаимодействии  педагогов и специалистов ( медицинский 
работник) внутри МБОУ «Мари Булярская ООШ»,; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

         Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.  

       Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых результатов 
освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы. 

Образовательный мониторинг 

 Ф.И.О. учащегося _____________ класс Предмет_______________ 

 Входной Промежуточный Сравнительный 
анализ 

Итоговый Сравнительный 
анализ 

Результат      

Необходимая 
коррекция 
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 Педагогическое наблюдение 

 Педагог_________ Класс ________ Учащийся _______________________  

Наблюдения 
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Входной мониторинг        

Направление 
коррекции 

       

Промежуточный 
мониторинг 

       

Направления 
коррекции 

       

Итоговый мониторинг        

Анализ        

Рекомендации        

 

 
3. Организационный раздел ООП ООО. 
 
3.1. Перспективный учебный план основного общего образования на нормативный срок 
освоения ООП Школы (с русским языком обучения). 
 
                                                           Пояснительная записка 
1.Общие положения 

1.1. Учебный план  основного общего образования  (далее – УП ООО)  МБОУ «Мари 
Булярская ООШ» (далее – Школа) является документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 
обязательной нагрузки учащихся, формы  промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план в 59 классах основывается на федеральный государственный образовательный 
стандарт. 
Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, 
с изменениями,утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644. 
  Учебный план для  59 классов  составлен в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.08.2015 № 081228  
Учебный план общеобразовательной организации разрабатывается на основе:  
Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273ФЗ) «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 
№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 
 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 18071 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов 
Российской Федерации»; 
 федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 
 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); 
   СанПиН 2.4.2.2821–10, утвержденный Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 41)  
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарноэпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол 
от 08.04.2015 № 1/15); 
 Основная образовательная программа МБОУ”Мари Булярская ООШ” от 29.08.2019 №73; 

        Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68ЗРТ) «Об образовании»; Закона      
Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560XII) «О государственных языках Республики 
Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

        Устава  школы. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
обучения.  
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации Продолжительность учебного года: в 5
8 классах 35 недель. в 9 классе 34 учебных недель.  Продолжительность урока  45 минут. Режим 
работы – шестидневная учебная неделя. 
Учебные предметы Родной язык и литература (марийский язык и литература) в 59 классах 
изучается по 3 часа в неделю.Учебные предметы Родной язык и литература (татарский язык и 
литература) в 58 классах изучается по 4 часа в неделю. В этих классах на изучение татарского 
языка для русскоязычных групп отводится 1 час из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в связи с этим общее количество часов на изучение 
родного(татарского)языка увеличивается на 1 час, а в 9 классе родной (татарский) язык изучается 
3 часа. 
Учебный предмет « Иностранный  язык» (английский язык) изучается по 3 часа в неделю.  Часы 
на изучение обязательного учебного предмета второй иностранный язык(немецкий язык) в 79 
классах выделены из части формируемой участниками образовательных отношений (Протокол №1 
родительского собрания ) 
Предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» (далее – 
предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 
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образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна 
обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.Часы на изучение обязательной учебной 
области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) в 5 классе 
выделены  из части, формируемой участниками образовательных отношений. (Протокол №1 
родительского собрания). Данный предмет обеспечивает знание основных норм морали, 
культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ 
начальной школы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне основного общего 
образования, выделена на изучение татарского языка  для обучающихся русскоязычных групп в 5  
8 классах , в 9 классе на изучение учебного курса “ Я в мире профессий” как предпрофильная 
подготовка для выпускников школы, что обеспечивает реализацию образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (Протокол №1 родительского собрания ). 

 
         2. Специфика учебного плана ООП основного общего образования Школы. 

 Школа  при реализации УП ООО  обеспечивает  выполнение обязательных требований ФГОС 
ООО к результатам освоения основных образовательных программ основного общего    
образования 

С целью контроля достижения метапредметных результатов в конце учебного года проводится 
групповая  или индивидуальная (58 классы) и индивидуальная защита проекта (9 класс) по 
отдельным учебным предметам.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определѐнных учебным 
планом, и в порядке, установленном МБОУ«Мари Булярская ООШ» 
 
 
II. Сетка часов учебного плана основного общего образования  (ФГОС, 5-9 классы) 
Вариант 4 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю  
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  
Русский язык 
и литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3 /102 21/732 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык  2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 
Родная литература 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 
Второй иностранный 
язык 

  1/35 1/35 1/34 3/104 

Математика и Математика 5/175 5/175    10/350 

Класс 5 6 7 8  9 
Часть,  форми 
руемая 
участниками 
образовательно 
го процесса 

1 час 1 час 1 часа 1 час 1 час 

Тат.язык  
 

Тат.язык Тат.язык  
 

Тат.язык Учебный курс 
“Я в мире 
профессий” 
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информатика Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 
Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России 

1/35     1/35 

Общественно
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно
научные 
предметы  

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 
Химия    2/70 2/68 4/138 
Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 
Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 
3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Итого 31/ 
1085 

32/ 
1120 

34/ 
1190 

35/ 
1225 

35/ 
1190 

163/ 
5671 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

32/ 
1120 

33/ 
1155 

35/ 
1225 

36/ 
1260 

36/ 
1224 

172/ 
5984 

 
III. Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебные 
предметы 

Периоды освоения ООП основного общего образования 
5 6 7 8 9 

Русский язык КР 
(КД 
с 
ГЗ) 

ГО КР 
(КД с 
ГЗ) 

ГО КР 
(КД с 
ГЗ) 

ГО КР 
(КД с 
ГЗ) 

ГО  ГО 

Литература  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО 
Родной язык  ГО  ГО  ГО  ГО  ГО 

Родная 
литература 

   ГО  ГО  ГО  ГО  ГО 

Татарский язык  ГО  ГО  ГО  ГО   
Иностранный(ан
глийский язык) 

Т ГО  ГО  ГО  ГО  ГО 

Иностранный(не
мецкий язык) 

     ГО  ГО  ГО 

Математика КР ГО КР ГО       
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Алгебра     КР ГО КР ГО  ГО 
Геометрия      ГО  ГО  ГО 

Информатика                  ГО  ГО  ГО 

История России 
Всеобщая 
история 

 ГО  ГО ПР ГО  ГО  ГО 

ОДНКНР  ГО         
Общество 
знание 

          ГО Т ГО  ГО  ГО 

География    ГО  ГО  ГО ПР ГО  ГО 
Физика                     ГО  КР ГО  ГО 
Химия                            ГО  ГО 
Биология  ГО Т ГО  ГО  ГО  ГО 
Музыка    ГО  ГО  ГО  ГО   
Изобразительное 
искусство 

  ПР ГО  ГО  ГО     

Технология    ГО ПР ГО  ГО  ГО   
Основы 
безопасности 
жизнедея 
тельности 

                              ГО  ГО 

Физическая 
культура 

    ГО  ГО  ГО  ГО  ГО 

“Я в мире 
профессий” 

        З  

Ттест                                                                              ГО  годовая оценка 
ПР – проектная работа                                                 КР – контрольная работа   
КД –контрольный диктант                                           ДР – диагностическая работа 
ГЗ –грамматическое задание                                         З зачет 
 
Индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 
также детей-инвалидов в части организации обучения по  ООП ООО  на дому или в 
медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП ООО (далее-ИУП). 
 
Пояснительная записка 
1. Общие положения. 
1.1. ИУП на нормативный срок освоения основной образовательной программы/перспективный 
учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 
(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, 
учебным предметам по классам и параллелям. 
1.2. ИУП ООО разработан в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной 
защите инвалидов Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»; 
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312 «Об 
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 
 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 
«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»; 
 Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68ЗРТ «Об образовании»; 
 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 07.08.2018г. №05283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении». 
 Порядком регламентации и оформления отношений государственной (муниципальной) 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях. 
Индивидуальным учебным планом, разрабатываемым Школой на основании учебного плана 
Школы соответствующего уровня, и расписанием, составленным с учетом состояния здоровья 
учащегося, осуществляется организация обучения на дому 
Цель реализации  ИУП ООО — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие 
их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 
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среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  
— 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 детьмиинвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья;  
— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения 
каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами;  
— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков,  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества, проектной и учебноисследовательской деятельности;  
— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;  
— социальное и учебноисследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 
обеспечение их безопасности.  
Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 
рекомендациям психологомедикопедагогической комиссии. 
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся установлен 
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно  эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189,для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 №26. Для получения качественного образования для 
обучающихся на дому или в медицинской организации предусмотрена, в том числе, сетевая 
форма реализации образовательных программ, реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
различные формы организации образовательного процесса  (приходящий на дом учитель, 
дистанционное обучение, посещение предметов в школе.) 
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       Используется примерный учебный план на пятидневную неделю. При обучении по 
комбинированной форме с преобладанием «посещение предметов в школе» может 
реализоваться примерный учебный план на шестидневную неделю. 
        Максимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих 
тарификации в школе, составляет на уровне основного общего образования – 10 часов. 
       Для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, часы недельной учебной 
нагрузки могут увеличены. В этом случае максимальное количество часов в неделю, 
подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне начального общего образования – до 
12 часов; на уровне основного общего образования – до 16 часов; на уровне среднего общего 
образования – до 18 часов. 
Один час составляет 60 минут. 
Продолжительность урока от 15 до 30 (45) минут.  
Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 
учащегося. 
 Продолжительность обучения по Индивидуальному учебному плану может быть изменена с 
учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося. 
По окончании срока действия заключения медицинской организации родители (законные 
представители) учащегося информируют Школу о дальнейшей форме получения образования; 
Школа информирует МКУ «Отдел Образования». 
Образовательная организация организует обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций медицинской 
организации. 
Осуществление образовательной деятельности регламентируется образовательной программой, 
представленной в виде индивидуального учебного плана, расписания учебных занятий, которые 
рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Школы, согласовываются с 
родителями (законными представителями) учащегося, утверждаются распорядительным актом 
Школы и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 
Освоение учащимся образовательной программы соответствующего уровня (в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной 
программы) сопровождается промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, 
определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном локальным 
нормативным актом Школы. 
Содержание и структура ИУП  ООП  ООО определяется требованиями ФГОС ООО, целями, 
задачами и спецификой образовательной деятельности Школы, сформулированными в её 
Уставе и  ООП ООО.  
3.1.1. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составляется  
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.  
 
2).Календарный учебный график реализации ООП ООО составляется Школой самостоятельно с 
учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, региональных и 
этнокультурных традиций. При составлении календарного учебного графика  учитывается 
четвертная система организации учебного года. 
Начало и окончание учебного года, четвертей может меняться в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации и Указа Президента Республики 
Татарстан, но с сохранением протяженности учебных недель и каникул.  
Календарный учебный график 
 
Класс Основное общее образование 
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5 6 7 8 9 
Колво учебных 
недель 

35 34 
(без учета ГИА) 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4 
Колво учебных 
недель 

 
8 

 
7 

 
11 

 
9 

 
8 

 
7 

 
11 

 
8 

Колво учебных 
дней 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 

Сроки  учебных занятий, каникул, промежуточной аттестации, ГИА 
 

 
Учебные занятия Каникулы 

Промежуточная 
аттестация 

ГИА 

1 четверть С 1 сентября 
Осенние каникулы  
(7 дней) 

 
 

2 четверть  
Зимние каникулы 
 (14 дней) 

 
 

3 четверть  
Весенние 
каникулы 
 (9 дней) 

 

 

  

4 четверть 

9 класс до 
экзаменационного 
периода; 
58 классы – по 31 
мая 

Летние каникулы: 
58 классы с 1 
июня по 31 
августа 

Май,  
59 классы 

В соответствии с 
приказами 
Минпросвещения 
России, МО и Н 
РТ  

 
3.1.2. Перспективный план внеурочной деятельности 
               Общие положения. 
       Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного общего образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 
совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности 
ребенка. 
     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 
Внеурочная деятельность в рамках Школы решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 
учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 
формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 



 

457 
 

 План внеурочной деятельности (далее  План) обеспечивает реализацию требований 
ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам.   
     При разработке плана использовались следующие документы: 
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273 3ФЗ;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"), 
изменениями;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№ 189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» от 12 мая 2011 г. № 032960. 

  Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018г.№03ПГМП42216 «Об участие учеников 
муниципальных и государтвенных школ РФ во внеурочной деятельности». 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Мари Булярская ООШ»  в сфере внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Мари Булярская ООШ»   является вторым 

организационном механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

МБОУ «Мари Булярская ООШ»   и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной 

мере. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Мари Булярская ООШ»   Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан  осуществляется на основе оптимизационной 

модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) организации внеурочной деятельности  

и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники (учителя, 

педагогорганизатор,  педагогпсихолог, социальный педагог, классные руководители и педагоги

предметники). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом 

школы; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 59х классов. Основными задачами 

являются:   

 организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности             и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование материальнотехнической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности  

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:   

 принцип гуманизации образовательного процесса; 

 принцип научной организации внеурочной деятельности;   

 принцип добровольности и заинтересованности учащихся;   

 принцип целостности;   

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях;   

 принцип личностнодеятельностного подхода;   

 принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка);   

 принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;   

 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации;   

 принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность;   

 принцип доступности и наглядности;   

 принцип связи теории с практикой;   

 принцип учета возрастных особенностей;   

 принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности;  
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 принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному).   

3.1.3.Планируемые результаты внеурочной деятельности,осуществляемой в МБОУ  

«Мари Булярская ООШ»  при реализации ООП ООО. 

      Личностные результаты выпускников МБОУ «Мари Булярская ООШ»  при   

получении основного общего образования:   

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
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способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоциональноценностному 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 личностнозначимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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 Метапредметные результаты  выпускников МБОУ«Мари Булярская ООШ»   при получении 

основного общего образования 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:   

сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания;   

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;  

• использовать его в ходе самостоятельной работы;   

• применять изученные способы учебной работы и приемы;   

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами;   

• включаться в групповую и проектную работу;   

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его;   

• выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать 

 индивидуальное затруднение в пробном действии;   

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;   

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;   

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий, студий, внеклассных предметных 

мероприятий у учащихся  МБОУ «Мари Булярская ООШ»   будут совершенствоваться 

предметные знания и умения по всем курсам учебного плана. 

 

3.1.4. Содержательный раздел  плана внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

 аудиторных  заняий из перечня предлагаемого МБОУ «Мари Булярская ООШ»  

родителям (законным представителям) несовершеннолетних (Приложение Таблица № 1)  

 внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, походы и 

т.д.). При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться. 

Таблица № 1  
Перечень курсов внеурочной деятельности,  предлагаемого МБОУ «Мари Булярская 

ООШ»  родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
№

п/п Направление ВД 
Программа (наименование курса, 

клуба и др.) 

1 Общеинтеллектуальное «За страницами учебника» 

 «Русский язык и культура речи» 
 “Занимательно о русском языке” 

«Удивительный мир математики» 

«Чудеса света» 

«Кладовая марийского народа» 

«Математика для всех» 
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«Тайны русского языка» 

 
2 

Спортивно-
оздоровительное 

«Настольный теннис» 
«Бадминтон» 

3 Общекультурное Театральный кружок на английском языке 
«Полиглот» 
«Волшебный мир красок» 
«Эниемнен серле сандыгы» 

     4 Духовно-нравственное 
 

“Юный краевед” 

“Юный книголюб” 
5 Социальное «Тел дигэн дэрья бар» 

«Клуб ЮИД» 

«Волшебная древесина» 

 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

3.1. 5.План внеурочной деятельности МБОУ «Мари Булярская ООШ»   с УИОП 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся основного общего образования (59 классы), с учетом 

интересов обучающихся, их родителей и  возможностей МБОУ «Мари Булярская ООШ».    

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, внеурочная деятельность составляет:  

  V  VI  VII  VIII IX Всего за 5 лет 
обучения  

Количество часов в год по 
классам  

(годам обучения) 

350 350 350 350 350 1750 

Количество часов в неделю 
по классам 

10 10 10 10 10  

Внеурочная деятельность  организуется  во второй половине дня через 45 минут после 

последнего учебного занятия. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 59 

классах составляет 45 минут. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается 

деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса.   

3.1.6. Основные направления и ценностные ориентиры  

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2. Духовно-нравственное  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 
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3. Социальное  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Общеинтеллектуальное  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Общекультурное  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 
3.1.7. Внеурочная  занятость ученика МБОУ «Мари Булярская ООШ»   при получении 
основного общего образования представлена в виде циклограммы: 

№ Занятость во внеурочной 
деятельности 

Количество часов в 
неделю 

Ответственные  

1 Занятия курсов внеурочной 
деятельности 

2 часа в неделю Педагогипредметники 

2 Регулярные занятия в рамках 
реализации муниципального проекта 
«Уроки нравственности», «Уроки 
жизни» 

Каждую пятницу 
 1 час в неделю 

Классные 
руководители  

3 Система классных часов  Каждый вторник, 
1 час в неделю 

Классные 
руководители 

4 Внеаудиторные активные занятия 
(экскурсии, посещение музеев, 
театров,  выставок, библиотек и т.д.) 

2 часа в неделю Педагогипредметники,  
классные руководители 

5 Участие в общешкольных и классных 
мероприятиях,  в работе  детских 
общественных организаций, клубов по 
интересам (общешкольные 
коллективнотворческие дела) 

2 часа в неделю 
 

Классные 
руководители 

6 Участие в проектной, учебно
исследовательской деятельности 
защита проекта.  

1 час в неделю,  Педагогипредметники 

7 Индивидуальные консультации 
педагогапсихолога, социального 
педагога, учителейпредметников, 
классных руководителей 

1 раз в  неделю 
 

Учителя предметники, 
классные руководители 

 
 
 
 
 
 
3.1.8.Тематическое планирование внеурочной деятельности на уровень основного общего 
образования 
Направления Виды деятельности  Классы 
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В неделю/в год  
5 6 7 8 9 

Спортивно
оздоровительное 
 

Утренняя зарядка, 
физминутки во время 
урока, перемены, дни 
здоровья, участие в акциях 
Внеклассные спортивно
оздоровительные 
мероприятия. Мероприятия на 
базе ОШ. Подготовка и 
участие в школьных и 
районных спортивных 
соревнованиях 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Общекультурное Часы в рамках реализации 
воспитательного плана 
школы. Разовые посещения 
(образовательные экскурсии, 
экскурсии в музеи, памятные 
места, детская библиотека, 
центр. библиотека, кинотеатра 
и т.д) 

2 
(70) 

2 
(70) 

2 
(70) 

2 
(70) 

2 
(70) 

Общеинтеллектульное 
 

Работа со слабоуспевающими. 
Работа с одаренными. Участие 
в проектной, учебно
исследовательской 
деятельности защита проекта. 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Духовнонравственное Уроки жизни, уроки 
нравственности 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Духовнонравственное, 
общекультурное, 
общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно  
оздоровительное 

Классные часы (тематические)  1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Духовнонравственное, 
общекультурное, 
общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно  
оздоровительное 

Реализация программы Союза 
наследников Татарстана 
(«Галстучная страна», «Путь к 
наследию»), плана работы 
дружины «Алые 
паруса»,школьного 
ученического самоуправления 
(ШУС) Работа различных 
добровольных объединений: 
ДЮП, отряд ЮИД, ОППН. 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Регулярные еженедельные занятия курсов внеурочной 
деятельности 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Часы в рамках реализации воспитательного плана 
классного руководителя   

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

Индивидуальные консультации учителейпредметников, 
классных руководителей 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

1 
(35) 

ИТОГО 10  
(350) 

10  
(350) 

10  
(350) 

10  
(350) 

10  
(350) 
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5й класс– 350 часов, 6й класс– 350 часов, 7й класс– 350 часов, 8й класс –350 часов,  
9й класс–350 часов. Суммарный объем – 1750 часов. 

Соответствует требованиям ФГОС основного общего образования 
Регулярные еженедельные занятия внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 
учителя или классного руководителя) проводятся по расписанию. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,  
классного руководителя и учителей по предметам. В данных мероприятиях отсутствует 
расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом 
основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика 
проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и др.  
            
Ожидаемые результаты: 
 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 
повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 
памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; 
о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 
экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 
проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 
элементарных правилах выживания в природе; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 
и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной 
этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 
внутреннему миру; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник 
может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления 
по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 
опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения 
опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных 
групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; 
опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 
людей. 

 
3.2. Система условий реализации ООП. 
3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательной организации, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Требования к кадровым условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, 
которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями.  
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 
работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 
аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда. 
Образовательная организация укомплектована соответствующими кадрами.  

Должность Должностные 
обязанности 

Колво 
работнико
в в ОУ 
(требуется
/имеется) 

 
Уровень квалификации работников 
ОУ 
Требования         к 
уровню 
квалификации 

Фактический 

руководитель 
образовательн
ого 
учреждения  

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательной 
организации  

1/1 высшее 
профессиональное 
образование  

высшее 
профессиональн
ое  образование 
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заместитель 
руководителя  

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательной 
деятельности.  

2/2 высшее 
профессиональное 
образование  

 высшее 
профессиональн
ое  образование, 
переподготовка 
по курсу 
«Менеджмент в 
образовании»; 
 
 

учитель осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.  
 

15/15 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету  

высшее 
профессиональн
ое образование 
– 50  чел., 
среднее 
профессиональн
ое образование 
– 5 чел. 
   

Кроме того из общего количества учителей: 

педагог
организатор  
 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры учащихся, 
расширению 
социальной  
сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
учащихся и взрослых  

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»  
 
 

Среднее 
профессиональн
ое образование 
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библиотекарь обеспечивает доступ 
учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся  

1/1 высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».  
 

Среднее 
профессиональн
ое образование  

 
Группа специалистов, работая в единой команде: 
 реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организационно
учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 
школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу 
решают учителяпредметники;  
 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают учителяпредметники;  
 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 
очередь социальный педагог;  
 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 
педагог.  
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы 
учителя и специалистов Школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда . 
Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию права 
участия комиссии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 
результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей предметных 
объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.  
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных в критериях оценки качества.  
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом. 
В ООП Школы ежегодно обновляется график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказами Минобрнауки России о 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных организаций, а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 
работников. 
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Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах 
по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 
образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 
методических материалов и др. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
‒ овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

МБОУ «Мари Булярская ООШ» полностью укомплектован педагогами, вакансии не 
имеются. Все педагоги имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 
дисциплинам.  
Образование 
Всего 
учителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее специальное 
образование 

Общее 
среднее 

Обучаются 
заочно 

педагогическое Другое педагогическое другое 
18 18 0     
 
Наличие категорий 

Высшая  Первая  Прошли аттестацию 
Всего  2016

2017 
2017
2018 

2018 
2019 

Всего 2016
2017 

2017
2018 

2018 
2019 

18    17 4 7 3 
Стаж  
 
Педагогический стаж 2017 – 2018 2018 – 2019 

От 2 до 5 лет   

От 5 до 10 лет 
 

  

От 10 до 20 лет 
 

2 3 

От 20 до 30 лет 
 

10 10 

От  30  до 40 лет 
 

6 5 

 
Курсовая подготовка 
Прошли за последние 5 лет В 20182019 Не проходили более 5 лет 
18 13 0 
 

В педагогическом коллективе 1 педагог имеет нагрудной знак «За заслуги в 
образовании», 2 учителя  Почетную Грамоту Министерства образования и науки РТ  
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Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 
на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

План методической работы, отдельных мероприятий ВШК, обеспечивающий 
сопровождение реализации ФГОС ООО 
Мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые 

результаты, 
Организация деятельности рабочей 
группы учителей, реализующих 
введение ФГОС ООО 

В течение 
года 

Зам.директора по
УВР 

Справки 

Реализация основной 
образовательной программы ООО  

  2015 – 2021 
гг 

Зам.директора 
учителя 
творческой группы 

Школа 

Разработка рабочих программ по 
предметам в соответствии с 
требования ФГОС ООО, 
обсуждение на заседании ШМО 

 Ежегодно  Учителя, 
руководители ШМО 

Протоколы заседаний
МО 

Экспертиза рабочих программ по 
учебным предметам  

Август 
Сентябрь   

Зам.директора по 
УВР руководители 
ШМО 

Справки 

Проведение стартового 
контроля 

Сентябрь  
октябрь. 

Учителя математики
и русского языка, 
родного языка, 
иностранного языка 

Аналитические 
справки с 
анализом 
результатов 
тестирования 

Класснообобщающий контроль в 
5 классах с целью изучения 
адаптации учащихся при 
переходе в среднее звено 

 Январь Зам.директора по 
УВР, классный 
руководитель 

Справки по
результатам контроля 

Изучение состояния преподавания 
предметов  

В течение 
уч.года (по 
плану ВШК) 

Зам.директора по
УВР 

Справки 

Проведение инструктивно 
методических семинаров по 
внедрению ФГОС ООО педагогов 
предметников, классных 
руководителей. 

Февраль Руководители 
ШМО, 
зам.директора по
УВР 

Протоколы заседаний
МО 

Организация работы с одаренными 
учащимися в проектной и 
исследовательской деятельности, 
участия в олимпиадах, конкурсах 

В течение 
года по 
плану 
работы с 
одаренным
и детьми 

Руководитель 
НОУ, 
замдиректора по 
УВР 

Результаты участия 
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Проведение серии открытых 
уроков учителями 
 в рамках системно
деятельностного подхода 

По графику Руководители ШМО Обсуждение на
открытом заседании
МС 

Дни открытых внеклассных 
мероприятий. 

По графику Классные 
руководители, 
зам.директора по 

Решение МО классных
руководителей 

Методический семинар 
«Педагогические технологии в 
рамках реализации ФГОС». 

В течение 
года, по 
плану 

Руководители МО Обсуждение 
рекомендаций на МО 

 
Организация участия 
педагогических 
работников в районных и 
республиканских  
мероприятиях, посвящённых 
вопросам введения 
ФГОС. 

В течение 
года 

Зам.директора поПовышение 
профессионального 
мастерства учителей, 
сертификаты 
участников, 
дипломы 

 

 

Мониторинг здоровья учащихся. В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР, педагог
организатор 

Справка, 
корректировка 
программы 
формирования 

Обновление информации  на сайте
школы о ходе реализации  
ФГОС ООО. 

В течение 
года 

Зам.директора по
информатизации 

Информация на сайте
школы 

Создание условий для 
прохождения курсов повышения 
квалификации  по ФГОС 
педагогических работников 
школы. 

По графику Зам.директора по
УВР 

Повышение 
квалификации 
учителей школы, 
удостоверения 

Мониторинг сформированности 
УУД учащихся  на основе 
программы развития 
универсальных учебных 
действий. 

Апрель,Май Зам.директора по
УВР, руководители
ШМО 

Справка, 
корректировка 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных действий 

Мониторинг внеурочной 
деятельности. 

В течение 
года (по 
плану 
ВШК) 

Зам.директора по
ВР 

Справки, 
корректировка 
программы 
внеучебной Анализ   результатов образования 

в условиях реализации ФГОС 
ООО 

В течение 
учебного 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Анализ работы школы,
материалы в
самообследование 

Анализ удовлетворенности 
родителей обучающихся 
качеством образовательной 
подготовки в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

Май  Классные 
руководители, 
зам.директора по 
ВР 

Результаты 
анкетирования 
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Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
предметных недель 

По плану 
школы 

Руководители ШМО Протоколы ШМО 

Реализация ФГОС на уровне 
основного общего образования: 
проблемы, поиски решения 

По плану Зам. директора по
УВР 

Совещания 
педагогического 
коллектива 

Организация самообразования 
педагогических работников по 
теме: ФГОС ООО 

В течение 
года 

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО 

Повышение 
пед.мастерства 

Заседания методических 
объединений учителей, классных 
руководителей по проблемам 
реализации ФГОС ООО. 

По плану 
методичес
кой 
работы 

Зам. директора по
УВР 

Протоколы ШМО 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психологопедагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  
уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 
развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 
рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение 
образовательновоспитательного процесса. 
При организации психологопедагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 
психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне Школы.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 
конце каждого учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно использование 
различных методик оценки психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 
сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 
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Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 
 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс) 
 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 
 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 
адаптационный период (эмоционально волевая сфера). 
  

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 
результаты 

Учащиеся  Наблюдение за процессом адаптации 
учащихся 5 класса. 

в течение 
года 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители, 
учащиеся  

Психологопедагогический лекторий 
«Адаптация в среднем звене школы»  

сентябрь Повышена 
психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления 
об ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 

Родители и
учителя 
  

Индивидуальное консультирование сентябрь 
декабрь 

Учащиеся  Психологопедагогическая 
диагностика уровня тревожности и 
мотивации учащихся 5х классов 

октябрь 
(первичная
) апрель 
(вторичная) 

Выявление учащихся 
 с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией при 
переходе в среднее 

Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 
учащихся  школы 

ноябрь Выработка стратегии и 
тактики в оказании 
помощи учащимся, 
испытывающим 

Учащиеся  Групповые и индивидуальные 
занятия с учащимися , 
показывающих высокий уровень 
тревожности 

в течение 
года 

Снижение 
тревожности у 
учащихся 

 
2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи: 
 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 
 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 
жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 
 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 
перспективы профессионального будущего. 
 просвещение  родителей  в  сфере  конструктивного  взаимодействия  с  детьми  в  
период профессионального самоопределения. 
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Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 
9 класса 

 Учебный курс по предпрофильной 
подготовке 

Знают способ 
самоопределения, умеют 
определять жизненные цели, 
ставить ближайшие ориентиры. 

Родители 8 
класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 
детей к самоопределению» 8е классы 

Информирование родителей о 
конструктивном 
взаимодействии с детьми в 
период проф. самоопределения. 

Учащиеся 
8 классов 

Диагностика профессиональных 
интересов учащихся 8 классов 

Выявление профессиональных 
интересов учащихся 8 классов 

Учащиеся 
9 классов 

Психологопедагогическая диагностика
профессиональной направленности
учащихся 9 классов 

Выявление профессиональной 
направленности учащихся 
9 классов 

Учащиеся, 
родители 
8 и 9 классов 

Индивидуальные консультации по 
результатам профдиагностики 
учащихся 8 и 9 классов 

Повышена психологическая 
компетенция в вопросах проф. 
самоопределения подростков 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
Задачи: 
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 
 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 
работы с родителями одаренных детей. 
 
Циклограмма психологического сопровождения одаренных детей: 
№ Формы и методы работы Ответственный 

1 
Разработка психологопедагогического инструментария 
сопровождения одарённых детей 

 Классный руководитель 

2 
Первичная диагностика с целью выявления одаренных 
детей 

 Классный руководитель 

3 
Наблюдение за обучающимися во время и вне учебной 
деятельности 

Классный руководитель 

5 Изучение личностных особенностей учащихся Классный руководитель 

6 Исследование познавательной сферы Классный руководитель 

7 Исследование познавательной активности Классный руководитель 

8  Исследование уровня  адаптации Классный руководитель 

9 Способности моего ребенка Классный руководитель 

10 
Обработка и анализ результатов первичной 
диагностики 

Классный руководитель 
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11 Консультации для одаренных детей Учителяпредметники 

12 
Консультации для родителей одаренных детей и 
педагогов 

Учителяпредметники 

13 
Семинар для учителей: «Организация процесса 
школьной адаптации и мотивации; дифференциация 
учения одаренных обучающихся 5  классов» 

ЗДВР 

14 
Сравнительный анализ результатов работы с 
одарёнными детьми 

Классный руководитель 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях        
о бразовательного процесса. 
Задачи: 
- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 
обществе людей. 
 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 78 классы 
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 
 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 
 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 
78 классов 

Классные часы по профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения 

Снизить вероятность употребления 
ПАВ и табакокурения. 
Формирование ответственности 
детей за 
свою жизнь 

Учащиеся 6 
класса 

Занятие на развитие навыков 
разрешения конфликта 
«Пути разрешения конфликта» 

Овладение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные консультации, 
психологопедагогическая 
диагностика, просветительская 
работа (по запросу) 

Оказать психологическую помощь 
и поддержку всем участникам 
образовательного процесса (дать 
рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 
психоэмоциональную сферу, 
познавательную деятельность. 

Учащиеся 
«группы 
риска» 

Беседа, психологопедагогическая 
диагностика, занятия для 
нормализации психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности 

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 
исследовательской компетентности 
учащихся. 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся (научно 
– практические конференции 
лицейского и городского уровня) 
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Родители, 
учителя 

Психолого-педагогический 
лекторий: «Компьютер в жизни 
подростка. Друг или враг?» 
6е классы 

Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

«Природа конфликта. Как научить 
ребенка отстаивать свое мнение 
без конфронтации» 7е классы 
Родительское собрание «Наши 
ошибки» 9е классы. 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 
основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании Школы.  
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования Школы  осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного учащегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 
общего образования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 
по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 
ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 
с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 
законодательством. 
Орган местного самоуправления по возможности осуществляет за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
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работников, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 
      В соответствии с расходными обязательствами органа местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включаются 
расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и развитием сетевого 
взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 
      Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 
муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 
труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 
     При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования для детей с ОВЗ учтены расходы необходимые для коррекции нарушения 
развития. 
     Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 
коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом школы, устанавливающим 
положение об оплате труда работников школы. 
      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимулирующих 
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
      В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления школы: общего собрания работников, педагогического 
совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 
 
3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 
Материальнотехническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации ООП ООО Школы, необходимого учебноматериального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательного 
процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 
актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 
организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС в Школе, реализующей ООП ООО, создаются и 
устанавливаются: 
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 
педагогических работников; 
 помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством; 
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 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские; 
 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством; 
 библиотека; 
 спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарем; 
 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
 
Материально-техническое оснащение  учебных кабинетов 
№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

1 Кабинет русского языка и 
литературы 

 проектор; 
 ноутбук; 
 

2 Кабинет татарского языка и 
литературы 

 таблицы по татарскому языку; 
 портреты татарских писателей; 
 проектор 
 ноутбук 
 экран 

4 Кабинет английского языка: 
 

 проектор; 
 стереоколонки; 
 принтер; 
 ноутбук; 
 аудиозаписи 

5 Кабинет математики  интерактивная доска HITACHI 
 набор гипсовых геометрических тел 
- набор «Доли и дроби» 
 набор планиметрических фигур 
- набор геометрических фигур 
ноутбук  

6 Кабинет информатики   моноблоки (4 шт); 
 компьютеры 2 (шт); 
 ноутбук; 
 принтер 

7 Кабинет физики  осциллограф демонстрационный 
школьный 
 трубка Ньютона 
 источник постоянного и переменного 
напряжения 
 комплект для практикума по 
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электродинамике 
 комплект по геометрической оптике на 
магнитных держателях 
 комплект по механике 
поступательного прямолинейного 
движения  
 малый экспериментальный набор по 
солнечной энергии 
 комплект для практикума по 
термодинамике 
лабораторный комплект по квантовым 
явлениям 
 набор по механике 
 набор для исследования электр. цепей 
постоянного тока 
 набор по механике (10 шт) 
 набор по электричеству (10 шт) 
 набор по термодинамике, газовым 
законам и насыщенным парам 
 насос вакуумный  
  таблица «Международная система 
единиц СИ» 
 таблица «Траектория движения» 
 таблица «Виды деформации» 
 таблица «Физические постоянные» 
 таблица «Молекулярнокинетическая 
энергия» 
 таблица «Термодинамика» 
 таблица «Электричество» 
 штатив универсальный  
 сосуд для воды с прямоугольными 
стенками 
 груз наборный 
 комплект «Вращение» 
 ведерко Архимеда 
 Машина волновая 
 сосуды сообщающиеся 
 звонок электрический  
 прибор для изучения правила Ленца 
 барометранероид 
 динамометры демонстрационные 
прибор для диффузии газов 
прибор по кинематике и динамике с 
движущейся тележкой 
датчик атмосферного давления, 
относительной влажности, УФ 
излучения, температуры 
прибор для определения ускорения 
свободного падения 
машина центробежная 

8 Кабинет истории и  карты по истории; 
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обществознания 
 

 телевизор; 
 проектор 
экран 

9 Кабинет химии, биологии и 
географии 

  ноутбук  
цифровой USB микроскоп, 
 датчик расстояния, 
 скелет человека  
 интерактивный цифровой микроскоп 
 пробирки 
 воронки 
 колбы 
 химические реактивы 
 спиртовка 
 стеклянные палочки 
 коллекция насекомых 
 набор семян 
 разборный торс человека 
 приборы общего назначения (весы, 
нагревательные приборы, доска для 
сушки посуды) 
 приборы демонстрационные (набор 
посуды, набор детали для монтажа 
установок, штативы) 
 модели (кристалических решеток, 
строений неорганических веществ) 
 натуральные объекты, коллекция 
(аллюминий, каучук, волокна, 
пластмассы, топлива и др.) 
 реактивы №1 Кислоты,  
№2 Гидроксиды 
№3 Оксиды металлов (всего наборов 24) 
 натуральные объекты (гербарии, 
микропреператы, коллекции)   5 шт 
гидроксиды металлов, 
 приборы и присбособления 
(микроскопы) 
таблицы по биологии, 
таблицы по химии 
 таблицы по географии 
 карты по географии 
 коллекция минералов 
 основные виды промышленного сырья 
 набор удобрений 

10 Кабинет родного (марийского 
языка)  языка 

Коллекция портретов,  
видеозаписей,  
картин 

11 Кабинет технического труда  макет токарновинторезного станка 
 сверлильный станок 
 электродрель 
 молотки (8 шт) 
 ножовка (6 шт) 
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 топор (2 шт) 
 гвоздодер 3 шт 
 лучковая пила (5 шт) 
 стамеска (6 шт) 
 напильник (5 шт) 
 ножовка по  металлу (4 шт) 
 слесарный верстак (1 шт) 
 столярный верстак (6 шт) 

13 Спортивный зал  перекладина установочная (1 шт) 
 шведская стенка (5 шт) 
 турник навесной (1 шт) 
 маты гимнастические 
 волейбольная сетка 2 
 гимнастическая скамейка (5 шт) 
 козел гимнастичекий 
 кольца баскетбольные 
 комплект для игры в бадминтон 
 секундомер (1шт) 
 гранаты (4 шт) 
 мячи для метания (150 гр) – (5 шт) 
 сектор для прыжков в высоту  
 лыжи (12 комплектов) 
 мячи волейбольные ( 8 шт) 
 мячи футбольные (3 шт) 
 мячи баскетбольные (15 шт) 
 мячи набивные (6 шт) 
 обручи (5 шт) 
 скакалки (15 шт) 
 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов 

Необходимо/имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочим местом учителя 

9/0 Требуется 
обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочим местом учащихся 

9/0 9 

3 Помещения для занятий учебно 
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 
для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/0 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 
учащихся для работы с информационными 
ресурсами) 

1/0 1 

6 Помещения для медицинского персонала 1/0 1 
7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются  
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8 Помещения для питания столовая/ столовая  
9 Спортивные залы 1/1 1 
10 Тренажёрный зал, тир 0/1 1 
11 Спортивная площадка с оборудованием 1/1  
12 Библиотеки с читальными залами 0/1  
13 Книгохранилище 0/1  
 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
0/1 1 

 Административные и иные помещения, 
оснащённые необходимым оборудованием, в 
том числе для организации учебного процесса 
с детьмиинвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 

1/1  

 
 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения 
ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией: 
 единая информационнообразовательная среда страны; 
 единая информационнообразовательная среда региона; 
 информационнообразовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационнообразовательная среда; 
 информационнообразовательная среда УМК; 
 информационнообразовательная среда компонентов УМК; 
 информационнообразовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования. 
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудио, видеоустройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 
 включения учащихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 
явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ
инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной 
и рисованной мультипликации; 
 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто
графических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
учащихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиа сопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Состояние информационного оснащения образовательного процесса  
№ п/п 

Наименование ресурса 
Количество, 
ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 24 
2.  в кабинетах информатики и ИКТ 6 
3.  в предметных кабинетах 0 
4.  в административных помещениях 0 
5.  в библиотеке и медиацентре 0 
6.  мобильное автоматизированное рабочее место Нет 
7.  с доступом к Интернету 0 
8. Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 24 
9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 1 
10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 
11. МФУ – многофункциональные устройства вводавывода 1 
12. Копировальные аппараты Нет 
13. Мультимедийные проекторы 4 
14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами

образовательного учреждения 
Имеются 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного
программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

28 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного
программного обеспечения (платформа Linux) 

Нет 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент
фильтрации, исключающая доступ к интернет  ресурсам,
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

Нет 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся
(медиацентр) 

6 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов
(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

 

20. Ноутбуки 22 
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21. Факсы Нет 
22. Интерактивные доски 2 
23. Интерактивная система голосования VOTUM 0 
24. Графические планшеты 0 
25. Цифровые фотоаппараты 0 
26. Цифровые видеокамеры 0 
29. Цифровые микроскопы 0 

 
Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС 
 

№  
п/п 

Необходимые средства Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

I Технические средства 
 планшеты 
 нотбуки 
 проекторы 
 интерактивные доски 
 брошурователь  
 копировальные аппараты 
 мфу 
 сканеры 
 факс 
 доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь 
 конструктор, позволяющий создавать 
компьютерноуправляемые движущиеся 
модели с обратной связью 
 микрофон 
 цифровые датчики с интерфейсом 
устройство глобального позиционирования 

 
 
22\22 
5\4 
5\2 
1\ 
5\ 
5\1 
5\1 
1\ 
5\ 
 
5\ 
 
 
15\0 
10\ 
2\ 

 
2019 
2019 
2019 
2020 
2019 
2019 
2020 
2019 
2019 
2019 
 
2019 
 
 
2020 
2020 
2019 

II Программные инструменты 
операционные системы и служебные 
инструменты;  
орфографический корректор для текстов на 
русском и иностранном языках;  
 клавиатурный тренажер для русского и 
иностранного языков;  
текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами;  
инструмент планирования деятельности; 
графический редактор для обработки 
растровых изображений;  
графический редактор для обработки 
векторных изображений;  
музыкальный редактор;  
редактор подготовки презентаций;  

Требуют 
обновления 

 
2020 
 
2019 
 
2019 
 
2020 
 
2020 
 
 
2019 
 
2019 
2020 
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редактор видео;  
редактор звука;  
ГИС;  
редактор представления временнóй 
информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев;  
цифровой биологический определитель; 
виртуальные лаборатории по учебным 
предметам;  
среды для дистанционного онлайн и оф
лайн сетевого взаимодействия;  
редактор интернетсайтов;  
редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений. 

2020 
2020 
2019 
2019 
 
 
2020 
 
 
2019 
 
2020 
2020 
 

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки 
 разработка планов,  
дорожных карт;  
заключение договоров; 
подготовка локальных нормативных актов 
образовательной организации;  
 подготовка программ формирования ИКТ
компетентности работников образовательной 
организации 

Имеется, 
требуется 
доработка  

обновление по 
мере 
необходимости 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде 

Ведется работа  ежегодно 

V Компоненты на бумажных носителях 
 учебники  

Обновление по 
истечении 5 лет 

ежегодно 

VI Компоненты на CD и DVD 
 электронные приложения к учебникам;  
электронные наглядные пособия;  
 электронные тренажеры;  
 электронные практикумы. 

Требуют 
обновления 

 
2019 
2020 
2020 
2020 

 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 
образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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3.2.7. Сетевой – график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки  
реализаци
и 

Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО 
1.1 Определение необходимых 

изменений в способах и 
организационных механизмах 
контроля образовательного 
процесса и  оценки его 
результатов 

Ежегодно Создание механизмов 
контроля 
образовательного 
процесса и  оценки его 
результатов  в 
соответствии с ФГОС 
ООО 

 Совет по введению 
ФГОС ООО 

1.2 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 
соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно Осуществление 
необходимого для 
реализации ООП ООО 
ресурсного обеспечения 

Завхоз, 
Библиотекарь 

1.3 Внесение изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы в связи с 
реализацией ФГОС ООО.  
Разработка новых положений, 
принятие приказов, новых 
должностных инструкций 
педагогических работников, 
иных документов 

Ежегодно Регистрация изменений и 
дополнений в Устав, 
переработанная 
нормативноправовая 
база 

Администрация 
школы 

1.4 Организация курсовой 
подготовки  по проблеме 
реализации ФГОС основного 
общего образования. 
Внутриорганизационное 
обучение по вопросам 
введения ФГОС ООО. 

Ежегодно Подготовка 
педагогических кадров к 
введению ФГОС ООО 

Зам. директора по 
УВР, руководители 
МО 

1.5 Рассмотрение вопросов 
реализации ФГОС ООО на  
педагогических советах, МО . 

Ежегодно Информирование 
педагогического 
коллектива по вопросам 
введения ФГОС ООО 

Директор школы, 
зам.директора по 
УВР 

1.6 Проведение инструктивно
методических совещаний и 
обучающих семинаров по 
вопросам реализации ФГОС 
для учителей  основной 
школы, участие в  семинарах, 
вебинарах, организуемых  РЦ 
и РЦМО 

Ежегодно Разрешение вопросов, 
возникающих в ходе 
подготовки к введению 
ФГОС ООО 
Создание единого 
образовательного 
пространства реализации 
ФГОС ООО 

Зам. директора по  
УВР, 
руководители МО    

1.7 Разработка и утверждение 
учебного плана 

Ежегодно Учебный план Зам. директора  
по УВР 
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общеобразовательной 
организации 
 
Проектирование части ООП 
ООО, формируемой 
участниками образовательного 
процесса 

Ежегодно Пояснительная записка, 
планируемые результаты 
освоения обучающимися 
ООП ООО, система 
оценки достижения 
планируемых 
результатов, Программа 
воспитания и 
социализация учащихся, 
программа развития 
УУД, программы 
отдельных учебных 
предметов, курсов, 
программа 
коррекционной работы, 
учебный план ООО 

Координационный  
совет по введению 
ФГОС, рабочие 
группы 

Разработка  и утверждение 
программы воспитания и 
социализации учащихся 

Ежегодно Программа воспитания и 
социализации учащихся, 
включающая следующие 
направления: духовно
нравственное развитие и 
воспитание, 
социализация и 
профессиональная 
ориентация, 
формирование 
экологической культуры, 
культуры экологического 
и безопасного образа 
жизни 

Совет по введению  
ФГОС, рабочая 
группа 

Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных 
предметов 

Ежегодно Рабочие программы 
учебных предметов 

Совет по введению 
ФГОС, рабочая 
группа 

1.8 Разработка, утверждение 
модели внеурочной 
деятельности. 
 

Ежегодно Модель внеурочной 
деятельности 

Совет по введению 
ФГОС, рабочие 
группы 

1.9 Проведение экспертизы ООП 
ООО. 

Ежегодно Экспертные заключения Зам. директора по 
УВР, рабочая 
группа 

1.10 Внесение  изменений и 
дополнений в основную 
образовательную программу 
ООО 

По 
необходим
ости 

ООП ООО Совет по введению  
ФГОС 

1.11 Организация индивидуального 
консультирования педагогов 
по вопросам психолого

Постоянно Разрешение вопросов, 
возникающих в ходе 
Подготовки к введению 

Совет по введению 
ФГОС, рабочие 
группы, социальный 
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педагогического 
сопровождения реализации 
ФГОС 

ФГОС педагог 

2. Кадровое   обеспечение  внедрения ФГОС ООО 
2.1 Подача заявки для 

прохождения 
персонифицированного 
повышения квалификации 
педагогов 

Сентябрь   Подготовка 
педагогических  и 
управленческих кадров к 
введению ФГОС ООО 

Зам. директора по 
УВР 

2.2 Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации всех 
учителей основной школы и 
членов администрации Школы 
по вопросам ФГОС ООО 

Согласно 
графику 

Подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению ФГОС ООО 
  

Зам. директора по 
УВР 

3.Финансовое  обеспечение введения ФГОС ООО 
3.1 Внесение изменений в 

нормативно правовые акты, 
определяющие 
(устанавливающие): оплату 
труда педагогических и 
руководящих работников; 
стимулирование труда; 
заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками в связи с 
изменениями условий труда 

 По плану Создание нормативно
правовой базы, 
регламентирующей 
финансирование 
введения ФГОС 

Директор школы 
  

4. Материально-техническое  обеспечения внедрения ФГОС ООО 
4.1 Обеспечение оснащённости 

Школы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО к 
минимальной оснащенности 
учебного процесса и 
оборудованию учебных 
помещений. 

Постоянно Оснащенность школы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО 
  

Директор школы 
Завхоз 

4.2 Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы 
реализации ООП ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников образовательной 
организации. 

Постоянно Приведение в 
соответствие 
материально
технической базы 
реализации ООП ООО с 
требованиями ФГОС 
ООО 

Директор школы 
Завхоз 

4.3. Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки Школы печатными 
и электронными 
образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам 
учебного плана ООП ООО. 

Ежегодно  Укомплектованность 
библиотеки ОУ по всем 
предметам учебного 
плана ООП ООО 

 Библотекарь 
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4.4 Обеспечение доступа 
учителям, реализующим 
ФГОС ООО,  к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

Постоянно Использование ЭОР при 
реализации ООП ООО 

Зам директора по 
информатизации,  
зам. директора по 
УВР 
  

4.5 Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в 
сети Интернет 
 

Постоянно Ограничение доступа к 
информации, 
несовместимой с 
задачами обучения и 
воспитания 

  Зам.директора по 
информатизации 

5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС ООО 
5.1 Размещение на сайте школы 

информации о реализации 
ФГОС ООО 

Обновлени
е 
постоянно 
 

Широкое 
информирование 
общественности (в том 
числе и педагогической) 
по вопросам перехода на 
ФГОС ООО 

Зам.директора по 
УВР, зам.директора 
по информатизации  
 

5.2 Обеспечение публичной 
отчетности школы о ходе и
результатах преализации 
ФГОС ООО 

До 1 
сентября  
2016 г. 

Отражение в отчете по 
самообследованию хода 
подготовки к введению 
ФГОС ООО 

Комиссия по 
введению ФГОС, 
рабочие группы 

5.3 Проведение исследования 
учебных достижений 
учащихся. 

Согласно 
ВШК 

Подготовка учащихся Зам. директора по 
УВР 

 
Условные сокращения 
 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационнокоммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
ПМПК   психологомедикопедагогическая комиссия 
ПМПк  психологомедикопедагогический консилиум 
УМК – учебнометодический комплекс 
УП   учебный план 
ПУПперспективный учебный план 
ИУПиндивидуальный учебный план 
ПИУПперспективный индивидуальный учебный план 


	1.1. Пояснительная  записка
	1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО
	1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП ООО.
	1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО
	1.2.1. Общие положения
	1.2.2. Структура планируемых результатов
	1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО должны отражать: 
	1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО
	1.2.5. Предметные результаты
	1.2.5.1. Русский язык
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.2. Литература
	В говорении:
	1) диалогическая речь:
	2) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную комм
	3) уникативную ситуацию. 
	В чтении: 
	умение: 
	– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение);
	В письме:
	1.2.5.11. География
	Математика и информатика
	Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:�осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;�формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;�понимание роли информационных процессов в современном мире;�формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
	1.2.5.12 Математика

	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	1.2.5.13 Информатика
	1.2.5.14. Физика
	1.2.5.15. Биология
	1.2.5.16. Химия
	1.2.5.17. Изобразительное искусство:
	1.2.5.18. Музыка
	1.2.5.19. Технология


	По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом:
	1.2.5.20. Физическая культура:
	1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности

		Содержательное описание каждого критерия
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов намечен следующий список того, что учащийся сможет:
		В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		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:
		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:
		В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
		В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет:
	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	История математики

	                                                                                                     
	Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	7 класс
	Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологичес
	кого мышления обучающихся
	Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	 8  класс
	Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	     Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области      профессионального самоопределения
	Тема: Потребности человека 
	Тема: Понятие технологии 
	Тема: Технологический процесс 

	Раздел «Конструирование и моделирование»
	Тема: Понятие о машине и механизме.
	Тема: Конструирование машин и механизмов.
	Тема: Конструирование изделий 

	     Раздел «Материальные технологии» Вариант А: Технологии получения, обработки,     преобразования, и использования материалов.
	Тема: Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для обработки конструкционных материалов 
	Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 
	. Тема: Технология изготовления изделий 
	Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс
	Тема: Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 
	Тема: Технология строгания заготовок из древесины
	Тема: Технологии гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 
	Тема: Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 
	      Тема: Технологии сборки деталей из конструкционных материалов. 

	Тема: Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки , искусственных материалов
	 Тема: Технология отделки изделий из конструкционных материалов.
	 Технология отделки изделий из конструкционных материалов 
	 Тема: Технология художественно- прикладной обработки материалов
	 Выжигание по дереву.
	Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 
	Тема: Санитария, гигиена и физиология питания  Санитария и гигиена на кухне
	Тема: Физиология питания
	Тема: Технологии приготовления блюд  Тема: Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 
	Тема: Блюда из яиц
	Тема: Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

	Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» 
	Тема: Растениеводство 
	Тема: Вегетативное размножение растений 
	      Тема: Выращивание комнатных растений 
	Тема: Животноводство

	Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 
	6 класс
	Тема: Ремонт и содержание зданий и сооружений 
	Тема: Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

	Раздел «Технологии в сфере быта» 
	Тема: Планировка помещений жилого дома 
	Тема: Освещение жилого помещения 
	Тема: Экология жилища 

	Раздел «Технологическая система» 
	Тема: Технологическая система как средство для удовлетворения базовых потребностей человека 

	Поиск информации о технологических системах, определение входа и выхода в этих системах, перечисление имеющиеся в них подсистем
	Тема: Системы автоматического управления. Робототехника 
	Тема: Техническая система и еѐ элементы 
	Тема: Анализ функций технических систем. Морфологический анализ
	Тема: Моделирование механизмов технических систем

	     Раздел «Материальные технологии» 
	Тема: Свойства конструкционных материалов 
	        Тема: Контрольно- измерительные инструменты. 
	Тема: Технологические операции обработки и сборки деталей из конструкционных материалов Технология соединения деталей из древесины

	Тема: Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом
	Тема: Устройство токарного станка для обработки древесины. Токарный станок для обработки древесины: устройство назначение. Организация работ     на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения заготовок. Правила безопасной работы. На токарном станке
	         Тема: Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой

	Тема: Технология отделки изделий из конструкционных материалов 
	      Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»  Технологии приготовления блюд 
	Тема: Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов 
	Тема: Технология приготовления изделий из жидкого теста 
	Тема: Технология приготовления блюд из сырых овощей и фруктов 
	Тема: Тепловая кулинарная обработка овощей 
	Тема: Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов 
	       Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» Тема: Растениеводство              Тема: Обработка почвы 
	Практическая работа.Уборка урожая корнеплодов.
	Тема: Животноводство 

	      Раздел «Исследовательская и созидательная  деятельность» Тема: Разработка и реализация творческого проекта 
	Кухонная лопатка; Кормушки для птиц; Вещалка; Выжигание. 
	    7 класс 
	Тема: Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)
	Тема: Композитные материалы
	Тема: Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий

	Раздел «Современные информационные технологии» 
	Тема: Понятие об информационных технологиях
	Тема: Компьютерное трѐхмерное проектирование
	Тема: Обработка изделий на станках с ЧПУ 

	Раздел «Технологии в транспорте» 
	Тема: Виды транспорта. История развития транспорта 
	Тема: Транспортная логистика 
	Тема: Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду

	Раздел «Автоматизация производства»
	Тема: Автоматизация промышленного производства 
	Тема: Автоматизация производства в лѐгкой промышленности 

	Раздел «Материальные технологии» Вариант А:
	Тема: Графическое изображение изделий 
	Тема Технологическая документация для изготовления изделий.
	Тема: Технологические операции сборки и обработки изделий из древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины 
	Тема Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупам в нагель. 
	 информации в форме описания, схем, фотографий. Тема: Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины.
	Тема: Конструирование одежды 
	Тема: Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов

	Тема: Технология обработки заготовок на станке ТВ-6 
	Тема Технология нарезания резьбы.
	Тема: Устройство настольного горизонтального фрезерного станка.  Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования Назначение и устройство настольного горизонтально- фрезерного станка НГФ-
	Тема: Мозаика с металлическим контуром 
	Тема: Технология резьзбы по дереву

	Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» 
	Тема: Технологии приготовления блюд 
	Тема: Приготовление блюд из мяса
	Тема: Блюда из птицы Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.Практическая работа Приготовление блюды из птиц..
	Тема: Технология приготовления первых блюд 
	Тема: Сладости, десерты, напитки 
	Тема: Сервировка стола к обеду 

	Раздел «Технологии растениеводства и животноводства»  Тема: Растениеводство 
	Тема: Технологии флористики 
	Тема: Комнатные растения в интерьере 
	Тема: Ландшафтный дизайн 
	Тема: Животноводство 

	Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 
	Тема: Разработка и реализация творческого проекта 

	8 класс 
	Раздел «Технологии в энергетике» 
	Тема: Электрическая сеть. Приѐмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии 
	Тема: Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы

	Раздел «Социальные технологии» 
	Тема: Специфика социальных технологий. Социальная работа. Сфера услуг 
	Тема: Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 
	Тема: Технологии в сфере средств массовой информации 

	Раздел «Медицинские технологии» 
	Тема: Актуальные и перспективные медицинские технологии 
	Тема: Генетика и генная инженерия 

	Раздел «Технологии в области электроники» 
	Тема: Нанотехнологии 
	Тема: Электроника
	Тема: Фотоника 
	Тема: Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий 
	Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, формы трансфера.
	Тема: Современные технологии обработки материалов 
	Тема: Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

	Раздел «Материальные технологии» Вариант А:Технологии изготвления изделий
	Тема: Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке
	Тема: Технология тиснения по фольге. Басма  Тема: Технология тиснения по фольге).
	Тема: Басма 
	Тема: Декоративные изделия из проволоки. (Ажурная скульптура из металла) Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. Приемы выполнения работ. Профессии,

	Тема Просечный металл 
	Тема: Чеканка 

	Раздел. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
	Тема: Индустрии питания
	Тема: Технология приготовления блюд Тема: Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста

	Раздел «Профессиональное самоопределение» 
	Тема: Современный рынок труда
	Тема: Классификация профессий
	Тема: «Профессиональные интересы, склонности и способности»

	Технология растениеводства и животноводства
	Тема: Понятие о биотехнологии. Сферы применения биотехнологий
	Тема: Технология разведения животных 

	Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» 
	Тема: Специализированный творческий проект
	2.2.20. Физическая культура  
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	2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.
	3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
	4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях        образовательного процесса.
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	3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
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