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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Введенско-Слободская ООШ» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 

«Введенско-Слободская ООШ ». 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 
- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»; 

Приказы Министерства образования Российской Федерации: 
• от 17.12.2010 г. № 1879, «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общегообразования»; 

• от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» сизменениями; 

• от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебныхпомещений» 

Письма Министерства образования Российской Федерации: 
-от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием»; 

-от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

ООП ООО МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » разработана с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и 

является программой развития школы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Введенско-Слободская ООШ » являются: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательныхотношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
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программы с социальнымипартнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительногообразования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьногоуклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления идействия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение ихбезопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессиональногосостава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развитияобучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, 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 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебногосотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
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общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

исверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно- 

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторнойисследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым 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 поведениявзрослых. 

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 ипереживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности сосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослогомира; 

 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 развитиемличности; 

 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 ипротеста; 

 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 нановый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно- 

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 
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ребенка. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 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 неперсонифицированнойинформации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируютих. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебномупредмету:«Русскийязык»,«Литература», 

«Иностранный  язык»,   «Родной     язык»,   «Родная  литература»,   «История  России.  Всеобщаяистория», 

«Обществознание»,   «География»,   «Математика»,   «Информатика»,   «Физика»,   «Биология»,  «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

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 обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровеньобучения. 

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 выделенакурсивом. 

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 
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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 

Личностные универсальные учебныедействия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

У выпускника 5-6 классов: 

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

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственныхпраздников; 

У выпускника 7-8 классов: 

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

правовом пространстве государственно-общественныхотношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группахРоссии; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

У выпускника 9 класса: 

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

конвенционального характераморали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическимисобытиями; 

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

основных принципов и правил отношения кприроде; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайныхситуациях. 
 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

На конец 5-6 классов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за своюстрану; 

• эмоционально положительное принятие своей этническойидентичности; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 

На конец 7-8 классов: 

• уважение к истории, культурным и историческимпамятникам; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоятьим; 

На конец 9 класса: 

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

людей, оптимизм в восприятиимира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при ихнарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

На конец 5-6 классов: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольныхмероприятиях); 

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

ученика; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезнойдеятельности; 

На конец 7-8 классов: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения ипринятия; 
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• умение конструктивно разрешатьконфликты; 

На конец 9 класса: 

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

школе, дома, во внеучебных видахдеятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезнойдеятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономическихусловий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильногообразования. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 9 класса: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса кучению; 
 готовности к самообразованию исамовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки иЯ-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках идеятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическимтребованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоенияООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первомуровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорныхконспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемогорешения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 
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материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательныхтехнологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

На конец 5-6 классов: 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

На конец 7-8 классов: 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходуегореализации; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебномматериале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 

 

На конец 9 класса: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5-6 классов: 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебномматериале; 

На конец 7-8 классов: 

 принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров; 
 планировать пути достиженияцелей; 

На конец 9 класса: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели изадачи; 
 построению жизненных планов во временнойперспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства ихдостижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболееэффективный 

способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в формеосознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательныхзадач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решениезадачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельнойдеятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональныхсостояний; 
 прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостижения 

целей. 
 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

На конец 5-6 классов: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководствомучителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• давать определениепонятиям; 
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• устанавливать причинно-следственныесвязи; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания); 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большимобъёмом; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисковогочтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемыхсобытий; 

На конец 7-8 классов: 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логическихопераций; 

• основам реализации проектно-исследовательскойдеятельности; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближениислов. 

На конец 9 класса 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большимобъёмом; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установлениепричинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходеисследования; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5-6 классов: 

 основам рефлексивногочтения; 

На конец 7-8 классов: 

 ставить проблему, аргументировать еёактуальность; 
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверкигипотез; 

На конец 9 класса: 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основеаргументации. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

На конец 5-6 классов: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстноевысказывание; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивнойкооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками ивзрослыми; 

На конец 7-8 классов: 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнёром; 

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

мотивов ипотребностей; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

На конец 9 класса 
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• устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделать выбор 

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

для оппонентов образом; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; 

• планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметьубеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

ипотребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутреннейречи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5-6 классов: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

На конец 7-8 классов: 

 основам коммуникативнойрефлексии; 

На конец 9 класса: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловоелидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действийпартнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построениядействия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместнойдеятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этихцелей. 

 

Планируемые результаты. Междисциплинарные понятия. 

 

5 класс 

Универсальные учебные действия. 

Личностные 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа»,«семья»,«мир»,«справедливость»,«желаниепониматьдругдруга», 
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«доверие к людям», «милосердие», «честь» и«достоинство»; 
2. уважение  к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательногомаршрута; 

4. оценка    жизненных    ситуаций    и    поступковгероев  художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданинаРоссии; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав учащихся и 

умение имипользоваться. 

Метапредметные: 
 

Регулятивные УУД: 
 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; умение самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебномматериале. 

Познавательные УУД 
 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей,сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и эксперимент под 

руководствомучителя. 

Коммуникативные УУД: 
 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменнойречи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; отстаивать и 

аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективныхрешений. 

Проектная деятельность. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживатьцели);

 планировать (составлять план своейдеятельности);

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное иглавное);

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решениязадач;

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрениядругих)

Навыки работы с информацией. Знакомство со средствами ИКТ. В процессе формирования ИКТ- 

компетентности учащихся необходимо помнить,что средства ИКТ можно условно разделить на две группы: 

 Аппаратные: компьютер, устройства ввода-вывода информации, регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как локальная в стенах школы, так и внешняя (ИНТЕРНЕТ), а также, 

аудио и видеосредства. 

 Программные средства - это средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйвера 

устройств). Источники информации (сайты, поисковые системы и т.д.), тренажеры, тестовыесреды, 

электронныеучебники. 
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А также разделы: 

Запись, фиксация информации. 

Создание текстов с помощью компьютера. 

Создание графических сообщений. 

Редактирование сообщений. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 

Основы читательской компетенции. 1 уровень: 
 

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквальной 

«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 акцентно-смысловое 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 диагностическихзаданий: 

 выразительно прочтите следующийфрагмент; 

 определите, какие события в произведении являютсяцентральными; 

 определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте словагероя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для васместа; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

 

6 класс 

Универсальные учебные действия. 

Личностные 

1. Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и границах 

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности иобщества; 

2. формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее государственной 

организации, символике, знание государственныхпраздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправномусотрудничеству; 

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за своюстрану; 
участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, участие в детский 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

Метапредметные: 

РегулятивныеУУД: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченныхцелей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебнойзадачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основепереговоров. 
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Познавательные 
 

1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретныхусловий; 

2. контролировать и оценивать процесс и результатдеятельности; 
3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости отцели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различныхжанров; 

5. определение основной и второстепеннойинформации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек иИнтернета. 

Коммуникативные : 
 

1. понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают ссобственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповойпозиции); 

3. определять цели и функции участников, способы ихвзаимодействия; 

4. планировать общие способы работыгруппы; 
5. обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

уважительное отношение к партнерам, внимание к личностидругого. 

 

Проектная деятельность. Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживатьцели);

 планировать (составлять план своейдеятельности);

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное иглавное);

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решениязадач;

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрениядругих)

 

Навыки работы с информацией. Знакомство со средствами ИКТ. В процессе формирования ИКТ- 

компетентности учащихся необходимо помнить,что средства ИКТ можно условно разделить на две группы: 

Аппаратные: компьютер, устройства ввода-вывода информации, регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как локальная в стенах школы, так и внешняя (ИНТЕРНЕТ), а также, аудио 

и видеосредства. 

Программные средства - это средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйвера устройств). 

Источники информации (сайты, поисковые системы и т.д.), тренажеры, тестовые среды, электронные 

учебники. 

А также разделы: 

Запись, фиксация информации. 

Создание текстов с помощью компьютера. 

Создание графических сообщений. 

Редактирование сообщений. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление 

и организация деятельности. 

Основы читательской компетенции. 1 уровень: 

 I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»).Пониманиетекстанаэтомуровнеосуществляетсянаосновебуквальной 

«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 акцентно-смысловое 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, 
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письменные). 

 Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий: 

 выразительно прочтите следующийфрагмент; 

 определите, какие события в произведении являютсяцентральными; 

 определите, где и когда происходят описываемыесобытия; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте словагероя; 

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для васместа; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п. 

 

7 класс 

Универсальные учебные действия. 

Личностные 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоятьим; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешениеконфликтов. 

Метапредметные: 

РегулятивныеУУД: 
1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи впознавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его выполнения на 

основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент); адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения поставленнойзадачи. 

Познавательные УУД 
1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и 

официально-деловогостилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовойинформации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержаниетекста; 
4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи идр.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемыхсобытий. 

Коммуникативные УУД: 
 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать 

выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; готовность адекватно 

реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей,побуждений. 

Проектная деятельность. На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеипроектирования);

 конкретизация проблемы (формулирование целипроектирования);

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). Выполнение 
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(реализация)проекта:

 планирование этапов выполненияпроекта;

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений ипр.);

 собственно реализация проекта. Подготовка итоговогопродукта:

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров ипр.);

 сбор, систематизация и анализ полученныхрезультатов;

 подведение итогов, оформление результатов, ихпрезентация;

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта существуют 

дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 

школьников. Проектхарактеризуется:

 ориентацией на получение конкретногорезультата;

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 

конкретизации;

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления)результата;

 предварительным планированием действий по достижениирезультата;

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результатапроекта;

 выполнением действий и их одновременным мониторингом икоррекцией;

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующимидействиями:

• постановка проблемы и аргументирование еёактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущейдеятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимогоинструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопродукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц. 

Навыки работы с информацией. Знакомство со средствами ИКТ. В процессе формирования ИКТ- 

компетентности учащихся необходимо помнить,что средства ИКТ можно условно разделить на две группы: 

Аппаратные: компьютер, устройства ввода-вывода информации, регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как локальная в стенах школы, так и внешняя (ИНТЕРНЕТ), а также, аудио 

и видеосредства. 

Программные средства - это средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйвера устройств). 

Источники информации (сайты, поисковые системы и т.д.), тренажеры, тестовые среды, электронные 

учебники. 

А также разделы: 

Запись, фиксация информации. 
Создание текстов с помощью компьютера. 

Создание графических сообщений. 

Редактирование сообщений. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Основы читательской компетенции. II уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

покаотсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читательэтого 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 II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
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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); 

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 теоретико-литературному 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. 

8 класс 

Универсальные учебные действия. 

Личностные 

1. освоение общекультурно-го наследия России и общемирового культурногонаследия; 
2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание основных 

принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайныхситуациях; 

3. сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда при ихнарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы исоциума; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
1. умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия. 

 

Познавательные УУД 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающиекомпоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логическихопераций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом; работать с метафорами – 

понимать переносной смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближениислов. 

Коммуникативные УУД: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентовспособом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;адекватное межличностное восприятиепартнера. 
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Проектная деятельность. На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеипроектирования);

 конкретизация проблемы (формулирование целипроектирования);

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). Выполнение 

(реализация)проекта:

 планирование этапов выполненияпроекта;

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений ипр.);

 собственно реализация проекта. Подготовка итоговогопродукта:

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров ипр.);

 сбор, систематизация и анализ полученныхрезультатов;

 подведение итогов, оформление результатов, ихпрезентация;

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта существуют 

дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 

школьников. Проектхарактеризуется:

 ориентацией на получение конкретногорезультата;

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 

конкретизации;

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления)результата;

 предварительным планированием действий по достижениирезультата;

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результатапроекта;

 выполнением действий и их одновременным мониторингом икоррекцией;

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующимидействиями:

• постановка проблемы и аргументирование еёактуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущейдеятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимогоинструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопродукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованныхлиц. 
Навыки работы с информацией. Знакомство со средствами ИКТ. В процессе формирования ИКТ- 

компетентности учащихся необходимо помнить, что средства ИКТ можно условно разделить на две 

группы: 

Аппаратные: компьютер, устройства ввода-вывода информации, регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как локальная в стенах школы, так и внешняя (ИНТЕРНЕТ), а также, аудио 

и видеосредства. 

Программные средства - это средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйвера устройств). 

Источники информации (сайты, поисковые системы и т.д.), тренажеры, тестовые среды, электронные 

учебники. 

А также разделы: 

Запись, фиксация информации. 
Создание текстов с помощью компьютера. 

Создание графических сообщений. 

Редактирование сообщений. 
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание структурированных сообщений. 

Представление и обработка данных. 
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Поиск информации. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Основы читательской компетенции. II уровень сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

покаотсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение 

выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читательэтого 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 II уровня, можно отнести 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; 

установлениесвязи 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); 

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 теоретико-литературному 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. 

 

9 класс 

Универсальные учебные действия. 

Личностные 

1. Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественныхотношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характераморали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальномпризнании; 
5. готовность к выбору профильного образования; умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономическихусловий. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
 

1. умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки 

собственной учебнойдеятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебнойдеятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации своей учебнойдеятельности. 

Познавательные УУД 
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1. умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основеотрицания); 
2. умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатовработы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поисковогочтения. 

Коммуникативные УУД: 
 

1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку альтернативных 

способов разрешение конфликта, принимать решение и реализовыватьего; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умениеубеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастныхкатегорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ ее 

условий; 

стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии;речевое 

отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности  

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных 

действий ипонятий. 

 

Проектная деятельность. На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, познавательных 

действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов 

своих действий в виде проекта. 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеипроектирования);

 конкретизация проблемы (формулирование целипроектирования);

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). Выполнение 

(реализация)проекта:

 планирование этапов выполненияпроекта;

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений ипр.);

 собственно реализация проекта. Подготовка итоговогопродукта:

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров ипр.);

 сбор, систематизация и анализ полученныхрезультатов;

 подведение итогов, оформление результатов, ихпрезентация;

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта существуют 

дополнительные характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 

школьников. Проектхарактеризуется:

 ориентацией на получение конкретногорезультата;

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и 

конкретизации;

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления)результата;

 предварительным планированием действий по достижениирезультата;

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результатапроекта;

 выполнением действий и их одновременным мониторингом икоррекцией;

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, 

анализом новой ситуации. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующимидействиями:

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечногопродукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованныхлиц. 

 

Навыки работы с информацией. Знакомство со средствами ИКТ. В процессе формирования ИКТ- 

компетентности учащихся необходимо помнить,что средства ИКТ можно условно разделить на две группы: 

Аппаратные: компьютер, устройства ввода-вывода информации, регистрации данных, управляемые 

компьютером устройства, сеть как локальная в стенах школы, так и внешняя (ИНТЕРНЕТ), а также, аудио 

и видеосредства. 

Программные средства - это средства общего назначения и связанные с аппаратными (драйвера устройств). 

Источники информации (сайты, поисковые системы и т.д.), тренажеры, тестовые среды, электронные 

учебники. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание структурированных сообщений. 

Представление и обработка данных. 

Поиск информации. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление 

и организация деятельности. 

Основы читательской компетенции. 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 ит.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 еевыражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагментпроизведения; 

• объясните (устно, письменно) смысл названияпроизведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нетзаглавия); 

• напишитесочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на урокахлитературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской куль-туры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художест-венного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами). 
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1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1«Русский язык» 

 
5 класс Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

 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 разновидностейязыка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка; 

 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 речевогоэтикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 

 использовать знание алфавита при поискеинформации; 

 различать значимые и незначимые единицыязыка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 
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  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова позаданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

 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 морфемныйсостав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

 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 анализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональныхособенностей; 

 находить грамматическую основупредложения; 

 распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

впредложении; 

 использовать орфографическиесловари. 

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 объяснятьих; 

 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 другиежанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения 

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 познавательныхзадач. 

6 класс Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

 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 разновидностейязыка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устныемонологические 
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 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 речевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 

 использовать знание алфавита при поискеинформации; 

 различать значимые и незначимые единицыязыка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

 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 морфемныйсостав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

 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 анализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональныхособенностей; 

 находить грамматическую основупредложения; 

 распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

 использовать орфографическиесловари. 

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 объяснятьих; 

 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 другиежанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения 

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 познавательныхзадач. 
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7 класс Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

 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 разновидностейязыка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка; 

 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 речевогоэтикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 

 использовать знание алфавита при поискеинформации; 

 различать значимые и незначимые единицыязыка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

 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 морфемныйсостав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

 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 анализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональныхособенностей; 

 находить грамматическую основупредложения; 

 распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

 использовать орфографическиесловари. 

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 объяснятьих; 

 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 другиежанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 



27 
 

  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения 

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 познавательныхзадач. 

8 класс Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

 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 разновидностейязыка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка; 

 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 речевогоэтикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 

 использовать знание алфавита при поискеинформации; 

 различать значимые и незначимые единицыязыка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

 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 морфемныйсостав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

 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 анализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 
смысловой организации и функциональныхособенностей; 

 находить грамматическую основупредложения; 

 распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 
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  использовать орфографическиесловари. 

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 объяснятьих; 

 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 своейдеятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения 

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 познавательныхзадач. 

9 класс Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета; 

 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 разновидностейязыка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностейязыка; 

 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 речевогоэтикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидностиязыка; 

 использовать знание алфавита при поискеинформации; 

 различать значимые и незначимые единицыязыка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализслова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно ихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическиминормами; 

 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 морфемныйсостав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализслов; 

 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 анализслова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,текст); 

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно- 
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 смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основупредложения; 

 распознавать главные и второстепенные членыпредложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненнойструктуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практикеправописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания впредложении; 

 использовать орфографическиесловари. 

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 объяснятьих; 

 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 другиежанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своейдеятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательскогоопыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательныегнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексическогозначения 

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 познавательныхзадач. 

 
 

1.2.5.2«Литература» 

5 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику 

сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русскихсказок. 

• учитывая жанрово-родовыепризнаки, 

выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своегонародов); 

• рассказывать осамостоятельно 

прочитаннойсказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетныелинии. 
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• выразительно читать сказки,соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устногорассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропускаязначимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию,определяя 

своё к нейотношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера вформате 

ответа навопрос; 

• сопоставлять произведениесловесного 

искусства и егоиллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 

информации. 

• выбирать путь анализапроизведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученноготекста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы подруководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

 

6 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературныепроизведения; 

• выделять нравственную проблематику 

пословиц и поговорок 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 вразличных 

• сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 

• сочинять сказку или рассказ попословице 

и/или придумывать сюжетныелинии; 

• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения,руководствуясь 
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ситуациях речевого общения; 
• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменныхвысказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленнуюситуацию; 

конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи междупословицами 

и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства иразличия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественныйтекст 

и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальнуюцель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию,определяя 

своё к нейотношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера вформате 

ответа на вопрос, анализа поэтического 

текста, характеристикигероя; 

• сопоставлять произведениесловесного 

искусства и егоиллюстрацию; 

• работать с книгой как источником 

информации. 

• выбирать путь анализапроизведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию 

изученноготекста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы подруководством 

учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

 

 

7 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

преданий и былин как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевогообщения; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свойвыбор; 

• сочинять былину и/или придумыватьсюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину исказание), 

определять черты национальногохарактера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов длясамостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (попринципу 
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• выразительно читать былины,соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устногорассказывания; 

• пересказывать былины и предания, 

чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимыхкомпозиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народного эпоса 

художественныеприёмы. 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественныйтекст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальнуюцель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к нейотношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера вформате 

сравнительной характеристики героев, 

ответа на проблемныйвопрос; 

• сопоставлять произведениесловесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой идругими 

источникамиинформации. 

• выбирать путь анализапроизведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководствомучителя; 

• представление о самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности и оформлятьеё 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера,проект). 

 

8 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику 

народных песен как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

• сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устногонародного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (попринципу 
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• обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевогообщения; 

• выразительно читать народные песни, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

сходства и различия). 
• исполнять лирические народныепесни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• адекватно пониматьхудожественный 

текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному 

плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку; 

• определять для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельногочтения; 

• выявлять авторскую позицию,определяя 

своё к нейотношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера вформате 

анализа эпизода, ответа на проблемный 

вопрос; 

• сопоставлять произведениесловесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками 

информации. 

• выбирать путь анализапроизведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственнуюиллюстрацию 

изученноготекста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно или под 

руководствомучителя; 

• представление о самостоятельной проектно- 

исследовательской деятельности иоформлять 

её результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

9 класс 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Устное народное творчество 

• 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 другихискусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественныйфильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своегои 

русского народов,формирования 

• сравнивая сказки, принадлежащиеразным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своегонародов); 

• рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свойвыбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/илипридумывать 

сюжетныелинии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определятьчерты 
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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 ибылин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народноготворчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельногочтения; 

• целенаправленно использоватьмалые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменныхвысказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленнуюситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устногорассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных сказок 

художественныеприёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидностьсказки, 

отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном,устанавливать 

неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняязагадку. 

национального характера; 
• выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения,руководствуясь 

конкретными целевымиустановками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства иразличия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы исодержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения длячтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику ипотомку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтенияхудожественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельногочтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные 

ценностныеориентации; 
• определять актуальность произведенийдля 

• выбирать путь анализапроизведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественноготекста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловуюфункцию; 

• сопоставлять «чужие»тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оцениватьих; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста,созданную 

средствами другихискусств; 

• создавать собственнуюинтерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно(или 

под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспектдля 
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читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё 

отношение кпрочитанному; 

• создавать собственный текстаналитического 

и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведениесловесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основнымиспособами 

её обработки ипрезентации. 

сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно- 

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работаисследовательского 

характера, реферат,проект). 

 

1.2.5.3«Родной язык(русский)»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. Личностные 

результаты освоения программы: 

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);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
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             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. 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. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах ( 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). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. У

мение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 а

нализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 и

дентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 с

тавить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 ф

ормулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 о

босновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. У

мение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 о

босновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 в

ыбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

 с

оставлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 о

пределять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

3. У

мение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 о

пределять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 о

тбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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 о

ценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 р

аботая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся  получит возможность 

1. научиться  

 о

пределять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 с

вободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 ф

иксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

2. В

ладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 п

одбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 в

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

 в

ыделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 о

бъединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

 в

ыделять явление из общего ряда других явлений; 

 о

пределять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 
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 с

троить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 с

троить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 и

злагать полученную информацию; 

 п

одтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Выпускник получит возможность 

научиться  

 н

аходить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 о

риентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 у

станавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 о

пределять идею текста; 

 п

реобразовывать текст; 

 о

ценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся  получит 

возможность 

научиться  

 в

ыражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся  получит возможность 

научиться : 

 и

грать определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 о

тбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

 п

редставлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 с

облюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 п

ринимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 с

оздавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 и

спользовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные  под 

руководством учителя; 

 д

елать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 ц

еленаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 в
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ыбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 и

спользовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы 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 наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
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нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь 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. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому языку являются:  

1) понимание родного русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  
 в

ладение всеми видами речевой деятельности: • адекватное понимание информации устного и 
письменного сообщения 
 

владение разными видами чтения; 
 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
• владение различными видами монолога и диалога;  
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; • 
способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  
Предметные результаты 

5 класс 

Ученик научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, орфографическим и орфоэпическим словарями, 
этимологическим словарем;

 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;
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 понимать и различать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
(повествование, описание, рассуждение);

 совместно с учителем анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли;
 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;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового и грамматического 

анализа;
 проводить морфемный анализ слов;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и виды тропов 

(эпитет, сравнение, олицетворение);
 самостоятельно опознавать самостоятельные части речи, совместно с учителем - служебные 

части речи;
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа слов;
 совместно с учителем и в парной работе находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные;

 опираться на фонетический и морфемный анализ в практике правописания;

 в парной и групповой работе использовать орфографические словари.

 

6 класс 

Ученик научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками;
 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания):

 понимать и интерпретировать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение);

 участвовать в диалогическом общении;
 в парной работе анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического анализа 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;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 в групповой работе применять знания и умения по морфемике при проведении 

морфологического анализа слов;
 совместно с учителем опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);
 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
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 опознавать предложения простые и простые, осложненные обращением, 
обобщающим словом, однородными членами предложения;

 опираться на фонетический, морфемный и словообразовательный анализ в практике 
правописания;

 самостоятельно использовать орфографические словари.

 

7 класс 

Ученик научится:  
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении;
 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи;
 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

анализа и словообразовательного анализа;
 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 опознавать формы самостоятельных частей речи, а также служебные части речи

   междометия;  
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;

 применять знания и умения по словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов;

 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст);

 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять способы 

выражения подлежащего и сказуемого;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной структуры;

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания.

 

 8класс 

Ученик научиться: 

 различать изученные стили речи;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;
 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости;

 создавать тексты изученных стилей и жанров;
 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
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 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 
языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочёты; 
совершенствовать и редактировать собственные 
тексты.  

Учащиеся получат возможность  применять  приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке; 

 
9  класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах;
 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;

 основные единицы языка, их признаки;
 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения;
 признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста;
 признаки и жанровые особенности изученных стилей речи;

 функционально-смысловые типы речи, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 
речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

аудирование и чтение

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;

 владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;

 создавать тексты изученных стилей и жанров;
 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 
находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 

Обучающиеся получат возможность применять  приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке;
 получения знаний по другим учебным предметам

 

 Родной язык (татарский)»
5 класс 

Ученик научится: 

По видам   речевой   деятельности   предусматриваются   следующие результаты: 

 г

оворении:  

1)диалогическая речь: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

 2) монологическая речь: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, рассуждением с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

в аудировании: 
- развивать и совершенствовать восприятие и понимание 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; 

- понимать содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале.  

- понимать выборочно нужную или интересующую информацию, выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

в чтении: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различнойглубиной 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. 

в письме: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашиватьадресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
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чѐм-либо); 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план,тезисы письменного сообщения,кратко излагатьрезультаты проектной 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- находить необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочных материалов 

в мультимедийной форме и использовать в нужное время; 

-  объединять слова в тематические группы; 

- находить синонимы и антонимы слов; 

- распознавать фразеологические выражения; 

- соблюдать лексические нормы в устной и письменной речи; 

- использовать речь в качестве средства связи; 

- формировать предложения, используя глаголы прошедшего определенного, 

неопределенного, будущего определенного, неопределенного времени, причастия, 

деепричастия. 

6 класс 

Ученик научится: 

По видам   речевой   деятельности   предусматриваются   следующие результаты: 

 г

оворении:  

1)диалогическая речь: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

            2) Монологическая речь: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, рассуждением с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

в аудировании: 
- развивать и совершенствовать восприятие и понимание 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; 

- понимать содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале.  

- понимать выборочно нужную или интересующую информацию, выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

в чтении: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различнойглубиной 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. 

в письме: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашиватьадресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
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чѐм-либо); 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план,тезисы письменного сообщения,кратко излагатьрезультаты проектной 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- находить необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочных материалов 

в мультимедийной форме и использовать в нужное время; 

-  объединять слова в тематические группы; 

- находить синонимы и антонимы слов; 

- распознавать фразеологические выражения; 

- соблюдать лексические нормы в устной и письменной речи; 

- использовать речь в качестве средства связи; 

- формировать предложения, используя глаголы прошедшего определенного, 

неопределенного, будущего определенного, неопределенного времени, причастия, 

деепричастия. 

7 класс 

Ученик научится: 

По видам   речевой   деятельности   предусматриваются   следующие результаты: 

 г

оворении:  

1)диалогическая речь: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

            2) Монологическая речь: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, рассуждением с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

в аудировании: 
- развивать и совершенствовать восприятие и понимание 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; 

- понимать содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале.  

- понимать выборочно нужную или интересующую информацию, выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

в чтении: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различнойглубиной 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. 

в письме: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашиватьадресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
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чѐм-либо); 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план,тезисы письменного сообщения,кратко излагатьрезультаты проектной 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- находить необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочных материалов 

в мультимедийной форме и использовать в нужное время; 

-  объединять слова в тематические группы; 

- находить синонимы и антонимы слов; 

- распознавать фразеологические выражения; 

- соблюдать лексические нормы в устной и письменной речи; 

- использовать речь в качестве средства связи; 

- формировать предложения, используя глаголы прошедшего определенного, 

неопределенного, будущего определенного, неопределенного времени, причастия, 

деепричастия. 

8 класс 

Ученик научится: 

По видам   речевой   деятельности   предусматриваются   следующие результаты: 

 г

оворении:  

1) диалогическая речь: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

            2) Монологическая речь: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, рассуждением с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

в аудировании: 
- развивать и совершенствовать восприятие и понимание 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; 

- понимать содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале.  

- понимать выборочно нужную или интересующую информацию, выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

в чтении: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различнойглубиной 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. 

в письме: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашиватьадресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 



51 
 

чѐм-либо); 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план,тезисы письменного сообщения,кратко излагатьрезультаты проектной 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- находить необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочных материалов 

в мультимедийной форме и использовать в нужное время; 

-  объединять слова в тематические группы; 

- находить синонимы и антонимы слов; 

- распознавать фразеологические выражения; 

- соблюдать лексические нормы в устной и письменной речи; 

- использовать речь в качестве средства связи; 

- формировать предложения, используя глаголы прошедшего определенного, 

неопределенного, будущего определенного, неопределенного времени, причастия, 

деепричастия. 

9 класс 

Ученик научится: 

По видам   речевой   деятельности   предусматриваются   следующие результаты: 

 г

оворении:  

1)диалогическая речь: 

- вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

            2) Монологическая речь: 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, рассуждением с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст, либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

в аудировании: 
- развивать и совершенствовать восприятие и понимание 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; 

- понимать содержание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале.  

- понимать выборочно нужную или интересующую информацию, выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

в чтении: 
– читать и понимать несложные тексты в языковом плане с различнойглубиной 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. 

в письме: 
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания; 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец(расспрашиватьадресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 
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чѐм-либо); 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план,тезисы письменного сообщения,кратко излагатьрезультаты проектной 

деятельности.  

Ученик получит возможность научиться: 
- находить необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочных материалов 

в мультимедийной форме и использовать в нужное время; 

-  объединять слова в тематические группы; 

- находить синонимы и антонимы слов; 

- распознавать фразеологические выражения; 

- соблюдать лексические нормы в устной и письменной речи; 

- использовать речь в качестве средства связи; 

- формировать предложения, используя глаголы прошедшего определенного, 

неопределенного, будущего определенного, неопределенного времени, причастия, 

деепричастия. 

 

1.2.5.4.«Родная литература(русская)» 

Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родная русская литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» делятся на 

личностные, метапредметные и предметные.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

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 
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развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

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

деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности.  При изучении предмета «Родная (русская) литература» будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
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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 «Родной (русской) литературы»   обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые    имеющиеся 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 свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, 

опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты.  

В ходе изучения «Родной (русской) литературы» обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее   

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
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практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  



56 
 

Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; -излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; -устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его  в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД  

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.  

Выпускник научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
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6. 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.  

Выпускник научится: 

 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. 

 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник научится: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература»:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
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высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок,  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных сказок 

художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

 

Шестиклассник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своём районе, городе, о своей школе и 

т.п.;  

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

сказание), определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
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тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).   

 

7 класс   

Семиклассник научится: 

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- 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);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

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

явлениями, действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

8 класс   

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

 

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

5 класс   

Пятиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
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выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

6 класс   
Шестиклассник научится: 

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы 

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

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.  

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

7 класс   
Семиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

 

8 класс   

Восьмиклассник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы 
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и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному произведению;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

9 класс   
Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 
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текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

 

 

 «Родная литература (татарская)» 

Предметные результаты: 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- распознавать особенности устного народного творчества; 

- анализировать произведения;  

- составить план; уметь характеризовать героев, сравнивать их с одним или несколькими героями 

разных произведений; 

 - уметь понимать текст и читать художественно; 

 - разобраться в содержании произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

- уметь задавать вопросы прочитанному тексту; 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - уметь отличать произведения проза от поэтических; - распознавать особенности устного 

народного творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; 

 - доказывать свое мнение с помощью фактов, содержащихся в тексте; 

 - определить позицию автора и выразить свое отношение к героям;  

- создание иллюстраций по содержанию произведения; инсценировка по произведению, работа в 

группах при составлении проектов, сценариев;  

- определение позиции автора, героя литературного текста;  

- получение информации из дополнительных источников; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками образовательных отношений, то есть 

в практической деятельности и повседневной жизни. 
6 класс 

Ученик научится: 

- распознавать особенности устного народного творчества; 

- анализировать произведения;  

- составить план; уметь характеризовать героев, сравнивать их с одним или несколькими героями 

разных произведений; 

 - уметь понимать текст и читать художественно; 

 - разобраться в содержании произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

- уметь задавать вопросы прочитанному тексту; 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - уметь отличать произведения проза от поэтических; - распознавать особенности устного 

народного творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; 
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 - доказывать свое мнение с помощью фактов, содержащихся в тексте; 

 - определить позицию автора и выразить свое отношение к героям;  

- создание иллюстраций по содержанию произведения; инсценировка по произведению, работа в 

группах при составлении проектов, сценариев;  

- определение позиции автора, героя литературного текста;  

- получение информации из дополнительных источников; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками образовательных отношений, то есть в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
7 класс 

Ученик научится: 

- распознавать особенности устного народного творчества; 

- анализировать произведения;  

- составить план; уметь характеризовать героев, сравнивать их с одним или несколькими героями 

разных произведений; 

 - уметь понимать текст и читать художественно; 

 - разобраться в содержании произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

- уметь задавать вопросы прочитанному тексту; 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - уметь отличать произведения проза от поэтических; - распознавать особенности устного 

народного творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; 

 - доказывать свое мнение с помощью фактов, содержащихся в тексте; 

 - определить позицию автора и выразить свое отношение к героям;  

- создание иллюстраций по содержанию произведения; инсценировка по произведению, работа в 

группах при составлении проектов, сценариев;  

- определение позиции автора, героя литературного текста;  

- получение информации из дополнительных источников; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками образовательных отношений, то есть в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
8 класс 

Ученик научится: 

- распознавать особенности устного народного творчества; 

- анализировать произведения;  

- составить план; уметь характеризовать героев, сравнивать их с одним или несколькими героями 

разных произведений; 

 - уметь понимать текст и читать художественно; 

 - разобраться в содержании произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

- уметь задавать вопросы прочитанному тексту; 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - уметь отличать произведения проза от поэтических; - распознавать особенности устного 

народного творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; 

 - доказывать свое мнение с помощью фактов, содержащихся в тексте; 

 - определить позицию автора и выразить свое отношение к героям;  

- создание иллюстраций по содержанию произведения; инсценировка по произведению, работа в 

группах при составлении проектов, сценариев;  

- определение позиции автора, героя литературного текста;  

- получение информации из дополнительных источников; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками образовательных отношений, то есть 

в практической деятельности и повседневной жизни. 
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9 класс 

Ученик научится: 

- распознавать особенности устного народного творчества; 

- анализировать произведения;  

- составить план; уметь характеризовать героев, сравнивать их с одним или несколькими героями 

разных произведений; 

 - уметь понимать текст и читать художественно; 

 - разобраться в содержании произведения;  

- отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

- уметь задавать вопросы прочитанному тексту; 

 - читать литературное произведение по ролям; 

 - уметь отличать произведения проза от поэтических; - распознавать особенности устного 

народного творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства; 

 - доказывать свое мнение с помощью фактов, содержащихся в тексте; 

 - определить позицию автора и выразить свое отношение к героям;  

- создание иллюстраций по содержанию произведения; инсценировка по произведению, работа в 

группах при составлении проектов, сценариев;  

- определение позиции автора, героя литературного текста;  

- получение информации из дополнительных источников; 

- использование приобретенных знаний и умений за рамками образовательных отношений, то есть 

в практической деятельности и повседневной жизни. 
 

«Иностранный язык» 
 

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 исамореализации; 

- 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" должны отражать: 

 

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 

иноязычнойкомпетентности; 

 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевойкультурой; 

 

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 
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информации, позволяющего расширять свои знания в других предметныхобластях. 
 

1.2.5.5.“Иностранный язык” (английский) 
5 класс 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 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;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 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 слухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковыеявления; 

 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 аутентичномтексте; 

 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 30–40слов, 
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 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; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперированияими 

Орфография ипунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученныеслова; 

 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

 соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

 различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 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 помощьюинтонации; 

 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, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основнойшколы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - 

ness, -ship,-ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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 основнойшколы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

 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 
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 Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом 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 определенномпорядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and,but; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

 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, указательные,вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,could); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,направления 

 Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;tolook/feel/be 
happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке ихследования; 

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 изучаемогоязыка; 

 представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

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 приговорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

6 класс 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обменмнениями; 

 брать и даватьинтервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 
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 Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план,вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

 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 основепрочитанного; 

 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 ситуациейобщения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит. 
п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковыеявления; 

 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 аутентичномтексте; 

 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, 
включаяадрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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 80-100 слов, включаяадрес); 

 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 электронноеписьмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменногосообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы, 
диаграммы и т. п.). 
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 Языковые навыки и средства оперированияими 

Орфография ипунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученныеслова; 

 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

 соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

 различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 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 помощьюинтонации; 

 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, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основнойшколы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - 

ness, -ship,-ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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 основнойшколы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

 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 сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий,специальный), 
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 побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but,or; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, иисключения; 

 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 глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous; 

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 изучаемогоязыка; 

 представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

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 приговорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

7 класс 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обменмнениями; 

 брать и даватьинтервью; 

 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 освоеннойтематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план,вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

 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 основепрочитанного; 

 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 ситуациейобщения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит. 
п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
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 Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковыеявления; 

 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; 

 Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичномтексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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 90- 100 слов, включаяадрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронноеписьмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

 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 изученныеслова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 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 помощьюинтонации; 

 различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанных 
высказываниях. 
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 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основнойшколы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основнойшколы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

 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 сторонаречи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
и прошедшемвремени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 
learningFrench); 

 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 порядковыечислительные; 

 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, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to,should); 

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; 

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 изучаемогоязыка; 

 представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

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 приговорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 
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8 класс 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обменмнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическаяречь 
Выпускникнаучится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план,вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

 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 основепрочитанного; 

 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 ситуациейобщения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит. 
п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковыхявлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковыеявления; 

 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 аутентичномтексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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, включаяадрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронноеписьмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменногосообщения; 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография ипунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученныеслова; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

 соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

 различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 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 помощьюинтонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - 

ness, -ship,-ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основнойшколы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

 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 сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом 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 
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 восклицательные; 

 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, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 
able to, must, have to,should); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 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 изучаемогоязыка; 

 представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

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 приговорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

9 класс 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 изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обменмнениями; 

 брать и даватьинтервью; 

 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 освоеннойтематики; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

 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 ситуациейобщения; 

 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеит. 
п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектнойработы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичныхтекстов, 
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 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 языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичномтексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул 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, включаяадрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронноеписьмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

 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 изученныеслова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

 соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 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 помощьюинтонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения иконверсии 
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 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 коммуникативнойзадачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-ize/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , - 

ness, -ship,-ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов 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-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основнойшколы; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

 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 сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 
see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 
learningFrench); 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействит
ельногозалога: 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, PresentContinuous; 

 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 SimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательномзалоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 PerfectPassive; 

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

 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 вречи; 

 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 изучаемогоязыка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученногоматериала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 
Компенсаторные умения 
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Выпускник получит возможность научиться: сновную тему в воспринимаемом на слух 

Выпускникнаучится тов, 

 Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

 

1.2.5.6.«Второй иностранный язык» 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник  получит возможность научиться -

 давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускникнаучится

 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 
выполненной проектной работы. Аудирование 

Выпускник  научится:

 

 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

Выпускник  получит возможность научиться -следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичномтексте; 

Письменная речь 

Выпускник научится 

ф 
рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 15-20 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться 

-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация 

Выпускник получит возможность научиться: 
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Выпускникнаучится

конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательногопредложения; 

Выпускник получит возможность научиться 

 
английского языка и их транскрипцию. Фонетическая сторона речи 

 
изученных словах; 

Выпускник получит возможность научиться чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Выпускникнаучится 

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

многозначные  впределахтематикиосновнойшколы;Выпускникполучитвозможностьнаучиться

употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематикиосновной 

ечи изученные 
 

и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускникнаучится общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной  

задачейвкоммуникативно-    авать и употреблять в 

речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,

 альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительнойиотрицательной  

употреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномчисле, 
 

определенным/неопределенным/нуле 
личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  

превосходнойстепенях, 

иболее употребительных временных  формах  действительного  залога:  Present  Simple,  Future  

Simple  и  Past  Simple,  Present  иPast 
 

выражения будущего времени: S 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto,should); 

Выпускник   получитвозможность научиться:

 жени

я с 

-ing: to love/hate doing 
 

отреблять в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,в 

правильном порядке их следования; 
 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится 

ситуацияхформальногоинеформальногообщенияосновныенормыречевогоэтикета,принятыевстранах 

 
социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала Выпускник  

Выпускник научится ичать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
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получит возможностьнаучиться социокультурныереалииприсозданииустныхиписьменных 

языка. 

Компенсаторные умения Выпускник научится 

средств: использовать переспрос при говорении. Выпускник получит возможность научиться 

 
языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Лексическая сторона речи (второй иностранный) Овладение лексическими единицами, 
обслуживающими 
новые темы, предметы речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 500- 

1200 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

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

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми 

словообразовательными средствами: Грамматическая сторона речи Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи простых предложений; безличных предложений. Все типы 

вопросительных предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Знание признаков и навыки 

распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения. Возвратные 

(местоименные) глаголы. Спряжение глаголов 1 и 2 группы, распространенных глаголов 3 группы. 

Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением. 

Согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Прямая и 

косвенная речь. Повелительное наклонение глаголов в утвердительной и отрицательной форме . 

Причастия настоящего и прошедшего времени, деепричастие, инфинитивные. Особые формы 

существительных и прилагательных женского рода и множественного числа. Употребление 

существительных с разными формами артикля, замена артикля предлогом de. Употребление 

предлогов и артиклей перед географическими названиями. Наречия. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Личные местоимения, наречия, неопределенные местоимения, 

количественные числительные (свыше 1000), порядковых числительных (свыше 10). 

Социокультурные особенности употребления числительных. Управление распространенных 

глаголов. Предлоги для выражения пространственных и временных отношений. 

1.2.5.7.«История России.Всеобщая история» 
 

5 
класс 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашейэры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейшихсобытий; 

• 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 древнейистории; 

• 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 древнихгосударств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировойистории. 
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6 
класс 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщейистории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономическихи 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций идр.; 

• 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 средневековойистории; 

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

политического строя на Руси и в другихгосударствах; 

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 Среднихвеков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад,Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее иразличия; 

• 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. 

7 
класс 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах России  и  других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной литературе  

по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

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

других стран в Новое время; б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия«монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

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

8 
класс 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового временикак 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах России  и  других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной литературе  

по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

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

других стран в Новое время; б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия«монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

• 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. 

9 
класс 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей в Новоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации  о  границах России  и  других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

странахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыватьо 
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 значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал,  содержащийся  в  учебной  и дополнительной литературе  

по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

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

других стран в Новое время; б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами идр.); 

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

события; 
 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории 
 

Нового времени. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора идр.); 

• 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. 

 

1.2.5.8.«Обществознание» 
 

5 класс 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 деятельностичеловека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностейчеловека; 

 приводить примеры основных видов деятельностичеловека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизничеловека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественногопрогресса; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферахобщества; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональноеповедение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество иличность; 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальныхнорм; 

 характеризовать основные нормыморали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученнуюиз 
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 разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственнымиценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современногообщества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностьючеловека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека иобщества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающихздоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делатьвыводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образажизни. 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественногоразвития; 

 осознанно содействовать защитеприроды. 

6 класс Человек в социальномизмерении 

Выпускникнаучится: 

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

характеризовать основные этапы социализации, факторы становленияличности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать  верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 

угрожающихздоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельностичеловека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия«гражданство»; 

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

поведении мальчиков идевочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также ксверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека иобщества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасностижизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике социальных 

параметровличности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализациейличности. 

 

Ближайшее социальноеокружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций 

иобычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включаясвою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

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

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковойсистемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейныхконфликтов. 
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 Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типыобществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса; 

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

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий вобществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферахобщества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 
жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей игрупп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественногоразвития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемысовременности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашейстраны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантиро-ванные Конституцией РоссийскойФедерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданинастраны; 

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

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

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

7 класс  

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойногогражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону иправопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленнымизаконом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции,самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 
на развитие общества ичеловека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовуюоценку; 

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

развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

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

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону иправопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права 

и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовыхспоров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определятьпризнаки 
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 правонарушения, проступка, преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленнымизаконом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становление иразвитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами исредствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации,самоконтролю. 

8 класс Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономическиетермины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравниватьих; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль государства в 

регулированииэкономики; 

• характеризовать функции денег вэкономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и личный социальныйопыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашемобществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российскойэкономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравниватьих; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономикисемьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния вобществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и социальныйопыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономическиезнания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведенияпотребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельностичеловека; 

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

состояния российскойэкономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности игруппы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-когогосударства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 
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 • характеризовать собственные основные социальныероли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института вобществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информа-цию, преобразовывать её и использовать для решения 

задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамикуобщества; 

• проводить несложные социологическиеисследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позицийисторизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современномобществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различныхисточников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти иуправления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальнойситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политическогоустройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

ролиизбирателя; 

• различать факты и мнения в потокеинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованныевыводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

 раскрывать достижения российскогонарода; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

КонституциейРФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

 характеризовать конституционные обязанностигражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России вмире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

 

Культурно-информационная среда общественнойжизни 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и формкультуры; 
• распознавать и различать явления духовнойкультуры; 

• описывать различные средства массовойинформации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственноеотношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиженийкультуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современныхусловиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 
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 • характеризовать явление ускорения социальногоразвития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 

• описывать многообразие профессий в современноммире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современногообщества; 

• извлекать социальную информацию из доступныхисточников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальныхпроблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественнойжизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемаммолодёжи. 

9 класс Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономическиетермины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характе-ризовать роль государства в 

регулированииэкономики; 

• характеризовать функции денег вэкономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-ческие явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на общество-ведческие знания и личный социальныйопыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашемобществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российскойэкономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравниватьих; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономикисемьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния вобществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различноготипа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведчес-кие знания и социальныйопыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономическиезнания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведенияпотребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельностичеловека; 

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

состояния российскойэкономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-зовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности игруппы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российс-когогосударства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социаль-ных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальныероли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института вобществе; 
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 • извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информа-цию, преобразовывать её и использовать для решения 

задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокуп-ностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамикуобщества; 

• проводить несложные социологическиеисследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позицийисторизма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современномобществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различныхисточников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти иуправления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальнойситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политическогоустройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

ролиизбирателя; 

• различать факты и мнения в потокеинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованныевыводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

 раскрывать достижения российскогонарода; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

КонституциейРФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

 характеризовать конституционные обязанностигражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России вмире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданинаРФ. 

 

Культурно-информационная среда общественнойжизни 

Выпускникнаучится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовнойкультуры; 

• описывать различные средства массовойинформации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственноеотношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достиженийкультуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современныхусловиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социальногоразвития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 
• описывать многообразие профессий в современноммире; 
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 • характеризовать роль молодёжи в развитии современногообщества; 

• извлекать социальную информацию из доступныхисточников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальныхпроблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественнойжизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемаммолодёжи. 

 

1.2.5.9.«География» 
 

5 класс Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимуюинформацию; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географическихразличий); 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определенияазимута; 

 давать характеристику рельефа своейместности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенноститерритории 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географическойинформации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованияхЗемли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 

 наносить на контурные карты основные формырельефа 

6 класс Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимуюинформацию; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географическихразличий); 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 описывать погоду своейместности; 

 объяснять расовые отличия разных народовмира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
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  создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географическойинформации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованияхЗемли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и вприроде; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 

 давать характеристику климата своей области (края,республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетнеймерзлоты 

7 класс Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимуюинформацию; 

 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 несколькихисточниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географическихразличий); 

 расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации; 

 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 устойчивогоразвития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов истран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природнымусловиям; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географическойинформации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованияхЗемли; 

 наносить на контурные карты основные формырельефа 

8 класс Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимуюинформацию; 
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  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 несколькихисточниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географическихразличий); 

 расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации; 

 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 устойчивогоразвития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов истран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природнымусловиям; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико- 
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной 
жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 
ее отдельныхрегионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий 
России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельныхтерриторий 
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 практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

 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 практико-ориентированных задач в контексте реальнойжизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями другихстран; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географическойинформации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, осовременных 
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 исследованиях Земли; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов, происходящих в географическойоболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
измененийклимата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов истран; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов; 

 давать характеристику климата своей области (края,республики); 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческогокапитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионовРоссии 

9 класс Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемымзадачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимуюинформацию; 

 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 информацю, представиленную в одном или несколькихисточниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 
протекания и географическихразличий); 

 расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географическойинформации; 

 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 устойчивогоразвития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов истран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированныхзадач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географическихобъектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельныхтерриторий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельностьнаселения; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйстваРоссии; 

 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 территориистраны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов 
России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионовРоссии; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться 

 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областяхдеятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно- 
популярной литературе и средствах массовойинформации; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическимифакторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационнойсистемы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения ихдоступности; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйствастраны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйстваРоссии; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировойэкономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развитияРоссии. 

 

1.2.5.10.«Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

 
5 класс Выпускник научится: 

 задавать множества перечислением ихэлементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях. 

 распознавать логически некорректныевысказывания. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональноечисло; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

 сравнивать рациональныечисла. 

 оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

 выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 

 Представлять данные в виде таблиц,диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования кусловию; 

 составлять план решениязадачи; 

 выделять этапы решениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешение 
задачи; 

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

 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 междуними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

 решать несложные логические задачи методомрассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 

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

многоугольник,треугольник и четырехугольник,прямоугольник и квадрат,окружность и круг, 
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 прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 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: 

 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, словесногоописания. 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 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 натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебныхпредметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенныхвычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов. 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство. 

 Оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений. 

 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 решениязадач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
ктребованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-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 противоположныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системыотсчета; 

 решать разнообразные задачи «начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 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 указанныхтипов. 

 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 плотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительныйрезультат; 
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  решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную начертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерныхинструментов. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин иуглов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольныхпараллелепипедов, 
кубов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемыкомнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иныхнаучных 
областей. 

6 класс Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением ихэлементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях. 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 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 
несложныхзадач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

 сравнивать рациональныечисла. 

 оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

 выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 
предметов. 

 Представлять данные в виде таблиц,диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования кусловию; 

 составлять план решениязадачи; 

 выделять этапы решениязадачи; 

 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 егочасти; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения междуними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку) 

 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. 

 решать практические задачи с применением простейших свойствфигур. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин иуглов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальнойжизни. 

 описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикак 
науки; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, словесногоописания. 

 распознавать логически некорректныевысказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики. 

 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 натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнениядействий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 
выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичныхдробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебныхпредметов; 

 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 учебныхпредметов. 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовоенеравенство. 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основеданных. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 
на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 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 
ктребованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 
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 противоположныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системыотсчета; 

 решать разнообразные задачи «начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 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 указанныхтипов. 

 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 плотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительныйрезультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную начертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерныхинструментов. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментовдля 
измерений длин и углов; 
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  вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольныхпараллелепипедов, 
кубов. 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемыкомнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иныхнаучных 
областей. 

7 класс Выпускник научится: (на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,принадлежность; 

 задавать множества перечислением ихэлементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях; 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний. 
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 квадратныйкорень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнениивычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

 сравниватьчисла. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

 выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

 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 натуральнымпоказателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобныеслагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 
квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство,неравенство; 

 проверять справедливость числовыхравенств; 

 решать системы несложных линейныхуравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значениюаргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложныхситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
координатной плоскости; 

 строить график линейнойфункции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,квадратичной, 
обратнойпропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиковфункций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 
предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика; 
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  определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования кусловию; 

 составлять план решениязадачи; 

 выделять этапы решениязадачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 
задачи; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения междуними; 

 решать несложные логические задачи методомрассуждений. 
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 геометрическихфигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах вявном 
виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 
явнойформе; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания. 

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 реальнойжизни. 
Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин иуглов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются вусловии; 

 

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 повседневнойжизни. 

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 реальнойжизни. 
Векторы и координаты на плоскости 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатнойплоскости. 
История математики 

 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикак 
науки; 

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

Методы математики 

 Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематических 
задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное бесконечноемножество; 

 строить высказывания, отрицаниявысказываний. 
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 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов иявлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел,, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональныхчисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональныхвычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданнойточностью; 

 сравнивать рациональныечисла; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичнойдроби; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебныхпредметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенныхвычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебныхпредметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенногоумножения; 

 выделять квадрат суммы и разностиодночленов; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать линейныеуравнения; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целыхчислах. 
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

 составлять и решать линейные, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, 
при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и систем 
линейных уравнений при решении задач других учебныхпредметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической 
модели заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы результат в 
контексте заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значенийфункции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 
вида: ; 

y a 
k
 

x b 
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной даннойпрямой; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать    с    помощью  графика  реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебныхпредметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач дляпостроения 
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 поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текстазадачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
ктребованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

 анализировать затруднения при решениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числеобратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 
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 противоположныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системыотсчета; 

 решать разнообразные задачи «начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанныхтипов; 

 решать несложные задачи по математическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 

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 плотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительныйрезультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения выборки, размахвыборки; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основеданных; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решениязадачи; 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрическихфигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную начертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шаговрешения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

 доказывать геометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур(треугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из смежныхдисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальнойжизни. 
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 Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме каквеличинами. 

 формулировать задачи на вычислениедлин 

 В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

 проводить вычисления наместности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложныхслучаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 
линейкой и проводить простейшие исследования числарешений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

 понимать роль математики в развитииРоссии. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнятьопровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математическихзадач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведенияхискусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 
решении математическихзадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разнымиспособами; 

 проверять выполнение характеристического свойствамножества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его 
отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебрывысказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правиллогики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебныхпредметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 
множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительныхчисел; 

 пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамизаписи 
чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) вдругую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решениизадач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданнойточностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решениизадач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 
том числе корни натуральныхстепеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способысравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных системизмерения; 
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  составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробнымпоказателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробнымипоказателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с однойпеременной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональныхвыражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различныхприемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 
трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен состатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степениn; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степениn; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащихмодули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартномвиде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей ивалентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразованияуравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 
и 4 степеней, дробно-рациональные ииррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени вышевторой; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 
уметь ихдоказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свойвыбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональныевыражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 
и графическимметодами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целыхчислах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебныхпредметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебныхпредметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученныерезультаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 
функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, 
график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейсяфункцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной приразных 
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 значенияхпоказателястепени, ; 
y x 

 использовать преобразования графика функции 
y f x

для построения графиков 

функций ; 
y af kx bc 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости отпараметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 
прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач наделимость; 

 исследовать последовательности, заданныерекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическуюпрогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или 
явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов иявлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебногопредмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайнаяизменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 
целяманализа; 

 вычислять числовые характеристикивыборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольникПаскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями, основные комбинаторныеформулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями, основные комбинаторныеформулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистическиехарактеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторныхзадач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованиемформул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 
свойствам и целиисследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебныхпредметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различныхситуациях. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическуюоснову; 

 распознавать разные виды и типызадач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текстазадачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текстазадачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
к требованию,комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

 анализировать затруднения при решениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачииз 
данной, в том числе обратные; 
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  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 
задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 
преобразованное; 

 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, конструировать новые ситуации на 
основе изменения условий задачи при движении пореке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системыотсчета; 

 решать разнообразные задачи «начасти»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные задач указанныхтипов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать 
их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разныеспособы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и стремя 
блоками данных с помощьютаблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновыватьрешение; 

 решать несложные задачи по математическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
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 
вычислительныйрезультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальнойдействительности. 
Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математическихрассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 
конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 
фигур по различнымоснованиям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную начертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решениязадач; 

 формулировать и доказывать геометрическиеутверждения. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 
интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решениизадач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 
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 Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 
получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление 
в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением 
тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять ихдостоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальнойжизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическуюфигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем илинейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач напостроение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения наместности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 
Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 
владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений ипреобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебныхпредметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решениизадач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координатывектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 
идоказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства 
известныхфигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебнымпредметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о 
неевклидовыхгеометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитииРоссии. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками  анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или ихкомбинаций; 

 характеризовать  произведения искусства с учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические закономерности в самостоятельномтворчестве. 

8 класс Выпускник научится: (на базовом уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением ихэлементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях; 
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  оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний. 
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: рациональное число, арифметический 
квадратныйкорень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целогочисла; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравниватьчисла. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач; 

 выполнять сравнение чисел в реальныхситуациях; 

 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 целым отрицательнымпоказателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартномвиде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла». 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 
уравнения, числовое неравенство, неравенство, решениенеравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств инеравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся клинейным; 

 решать системы несложных линейных неравенств; 

 проверять, является ли данное число решениемнеравенства; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовойпрямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Функции 

 по графику находить область определения, множество значений, промежутки 
знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значенияфункции; 

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 ит.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, 
комбинаторныхзадачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованногоперебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методомперебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятныхсобытий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реальногоявления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложныхситуациях. 

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 геометрическихфигур; 
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  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах вявном 
виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 
явнойформе; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам илиалгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальнойжизни. 
Измерения и вычисления 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 
длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях. 

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 повседневнойжизни. 

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 реальнойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесногоописания; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов иявлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 
корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация рациональных, действительных 
чисел; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичнойдроби 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебныхпредметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенныхвычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебныхпредметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

 выделять квадрат суммы и разностиодночленов; 

 раскладывать на множители квадратныйтрехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде 
дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательнуюстепень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратныекорни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащихквадратные 
корни; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартномвиде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 
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  решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественныхпреобразований; 

 решать дробно-линейныеуравнения; 
 решать простейшие иррациональныеуравнениявида   ,    ; 

f xa f x gx
 решатьуравнениявида n ; 

x a 
 решать линейные уравнения и неравенства спараметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения спараметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений спараметрами; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебныхпредметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных 
уравнений и систем линейных неравенств при решении задач других учебныхпредметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладнойзадачи. 

Функции 

 строить графики функции и вида: , 
y x 

, 
y 3 x

, 

y a 
k
 

x b 
 исследовать функцию по ее графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать    с    помощью  графика  реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текстазадачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
ктребованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

 анализировать затруднения при решениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числеобратные; 

 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 системыотсчета; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанныхтипов; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разныеспособы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощьютаблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновыватьрешение; 

 решать несложные задачи по математическойстатистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,отличные 
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 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 вычислительныйрезультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 
случайнымисобытиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий иявлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную начертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шаговрешения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

 доказывать геометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур(четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из смежныхдисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 Применять теорему Пифагора, формулы площади, оперировать более широким количеством 
формул площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей  и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление площадей и решатьих. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления наместности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 
Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающегомира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойствфигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойствфигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять подобие для построений и вычислений. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
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 областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведенияхискусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 
решении математическихзадач. 

9 класс Выпускник научится: (на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значениюаргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложныхситуациях; 

 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 значенияфункции; 

 строить график линейнойфункции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 
обратнойпропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическаяпрогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 
подсчетом без примененияформул. 

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 ит.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, 
комбинаторныхзадачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 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 маловероятныхсобытий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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 геометрическихфигур; 

 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 
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 ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

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. 
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 наплоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатнойплоскости. 
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. 

 

Выпускник получит возможность научиться в для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

Тождественные преобразования 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 

 решать уравнения и неравенства и системы уравнений и неравенств с двумяпеременными; 

 решать дробно-линейныеуравнения; 
 решать простейшие иррациональныеуравнениявида   ,    ; 

f xa f x gx
 решать уравнения вида n; 

x a 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональныхнеравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения спараметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений спараметрами; 

 решать несложные уравнения в целыхчислах. 
В повседневной жизни и при изучении другихпредметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 
системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебныхпредметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
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 Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетностьфункции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 
вида: , , , ; 

k 
y x   y 3 x y x 

y a 
x b 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 
построенияграфиковфункций ; 

y af kx bc 

 исследовать функцию по ееграфику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичнойфункции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическуюпрогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать    с    помощью  графика  реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 
учебныхпредметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
несложной задачи разные модели текстазадачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 
ктребованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

 анализировать затруднения при решениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числеобратные; 

 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 противоположныхнаправлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системыотсчета; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разныеспособы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и стремя 
блоками данных с помощьютаблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 
методов и обосновыватьрешение; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными 
ситуациях. 

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 плотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительныйрезультат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
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  оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 
случайнымисобытиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решениязадачи; 

 оценивать вероятность реальных событий иявлений. 
Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрическихфигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную начертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шаговрешения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признакифигур; 

 доказывать геометрическиеутверждения; 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из смежныхдисциплин. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, как величинами. Применять формулы 
площади, оперировать более широким количеством формул длины, площади, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости иравносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемныхтелах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решатьих. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления наместности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьномуописанию; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающегомира. 
Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 
построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающегомира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойствфигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойствфигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений ивычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координатывектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 
вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 
расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решениязадач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычислениедлин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебнымпредметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
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  понимать роль математики в развитииРоссии. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнятьопровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математическихзадач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведенияхискусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математическихзадач. 

 

1.2.5.11.«Информатика» 

 
7 класс Выпускник научится: 

  различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель идр.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различнойприроды; 

  приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе итехнике; 

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 

  узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этихустройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентовкомпьютера; 

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

Выпускник получит возможность: 

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

  узнать о физических ограничениях на значения характеристиккомпьютера. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

  классифицировать файлы по типу и инымпараметрам; 
  выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивныефайлы); 

  разбираться в иерархической структуре файловойсистемы; 

  осуществлять поиск файлов средствами операционнойсистемы. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем  и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательномпроцессе): 

  навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 
различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы) умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии. 

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

  практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторытекстов); 

  узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов; 

  получить представление об истории и тенденциях развитияИКТ; 

  познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире; 

  получитьпредставления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 
и в научных исследованиях. 

8 класс Выпускник научится: 

  различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель идр.; 

  различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различнойприроды. 

Выпускник получит возможность: 

  осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иныхцелей. 
Математические основы информатики 
Выпускник научится: 
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   описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачиданных; 

  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице; 

  оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность каналасвязи); 

  определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4символов); 

  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 элементарныхвысказываний; 

  определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств 
с помощью операций объединения, пересечения идополнения; 

  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 заменаэлемента); 

  описывать графы с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер(знание термина 
«матрица смежности» не обязательно); 

  познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современнымикодами; 

  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 словеснымописанием; 

  узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1; 

  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехническихсистемах; 

  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 автономныхроботов); 

  узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

  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 истолбчатой); 

  использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенномуусловию; 

  анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете; 

  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 интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 
умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующейтерминологии; 

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

  приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики иправа; 

  познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 
соответствующим понятийнымаппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальныхданных. 
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированныхустройств; 
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   практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(электронные таблицы, браузеры идр.); 

  познакомиться с примерами использования математического моделирования всовременном 
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 разныхисточников); 

  узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 
стандарты; 

  узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов; 

  получить представление об истории и тенденциях развитияИКТ; 

  познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире; 

  получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 
и в научныхисследованиях. 

9 класс Выпускник научится: 

  приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 
преобразованием и передачей данных – в живой природе итехнике; 

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемыхзадач; 

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

  узнает о том, какие задачи решаются с помощьюсуперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

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

  узнать о физических ограничениях на значения характеристиккомпьютера. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

  составлять алгоритмы для решения учебных задач различныхтипов; 
  выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков идр.); 

  определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 
(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

  определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента; 

  использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике; 

  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, вспомогательныеалгоритмы); 

  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 операторприсваивания; 

  анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 
заданном множестве исходныхзначений; 

  использовать логические значения, операции и выражения сними; 

  записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 
вычислять ихзначения. 

Выпускник получит возможность: 

  познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковымивеличинами; 

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

  познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами ихрешения; 

  познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 
движущиеся модели идр.); 

  познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этойсреде. 
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1.2.5.12.«Физика» 

7 класс 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, единицыизмерения; 

 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 формулироватьвыводы. 

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 научнойинформации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностейизмерений. 

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 результатамисследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для ихобъяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 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 установленныхфактов; 

 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 полученныхрезультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудиториисверстников. 

 
Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение, равномерное прямолинейное 
движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную осьвращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность, 
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 КПД при совершении работы с использованием простого механизма; 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 Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическоевыражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма): 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 физическойвеличины. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) 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 

методовоценки. 

8 класс Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 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 формулироватьвыводы. 

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 научнойинформации; 

 проводить прямые измерения физических величин: температура, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностейизмерений. 

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 результатамисследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для ихобъяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 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 качестважизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 
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  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 полученныхрезультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудиториисверстников. 

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 отдавления; 

 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 физическойвеличины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохраненияэнергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловыхявлениях; 

 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 физическойвеличины. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 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 игидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах)  и 
ограниченность использования частныхзаконов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методовоценки. 

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, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, прямолинейное распространение света, отражение и преломлениесвета. 

 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 исобирающей 
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,мощностьтока,фокусное расстояниеи 
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 оптическая сила линзы; 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 Джоуля-Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 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 физическойвеличины. 

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 живыеорганизмы; 

 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 идр.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методовоценки. 

9 класс Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 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 формулироватьвыводы. 

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, радиационный фон (с 
использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностейизмерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физическихвеличин. 

 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 результатамисследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точностиизмерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для ихобъяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневнойжизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представленийоб 
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 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 установленныхфактов; 

 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 полученныхрезультатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудиториисверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: неравномерное движение, равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 
движение по окружности, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое движение 
(звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, 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 всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическоевыражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная системаотсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и формулы, связывающие 
физические величины (скорость, ускорение, импульс тела, 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 

физическойвеличины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частныхзаконов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методовоценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, дисперсиясвета. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находитьформулы, 
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 связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях 

 решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины 
(скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): 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 физическойвеличины. 

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 и ограниченность использования частныхзаконов; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленныхфактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методовоценки. 

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 γ- 
излучения, 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 физическойвеличины; 

 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 математическоевыражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомногоядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектральногоанализа. 

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 окружающейсреде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектоммассы; 

 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 термоядерногосинтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительнозвезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системамимира; 

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 
еетемпературой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечнойсистемы. 
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1.2.5.13.«Биология» 

5 класс Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов ибактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов ибактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизничеловека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологическихобъектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологическихобъектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основесравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и системорганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода заними; 

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 вдругую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищатьее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашнимиживотными; 

 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 живойприроды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудиториисверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы. 

6 класс Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов ибактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов ибактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

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

жизничеловека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологическихобъектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания; 
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  различать по 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 основесравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и системорганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода заними; 

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 вдругую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищатьее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашнимиживотными; 

 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 живойприроды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудиториисверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы. 

7 класс Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живыхорганизмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов ибактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов ибактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе; 

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

жизничеловека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологическихобъектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к средеобитания; 

 различать по 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 основесравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и системорганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода заними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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  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 вдругую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищатьее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашнимиживотными; 

 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 живойприроды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудиториисверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы. 

8 класс Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организмачеловека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека сживотными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудныхзаболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальныхартефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущейчеловеку; 

 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 основесравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и системорганов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда иотдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 

 описывать и использовать приемы оказания первойпомощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первойдоврачебной 

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 вдругую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью другихлюдей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений идокладов; 

 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 
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 жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы. 

9 класс 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 сохранениябиосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения ифункционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процессвидообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологическихобъектов; 

 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 ихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека вприроде; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними вагроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этихпроблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлиянияфактороврисканаздоровьечеловека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы вдругую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудиториисверстников; 

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. 

 

1.2.5.14.«Химия» 
8 класс Восьмиклассник научится: 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ,выделяяих существенныепризнаки; 

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

связи между данными характеристиками вещества; 



129 
 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химическихуравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практическойзначимости; 

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

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

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

веществ — кислорода иводорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов игалогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химическойпосудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами ищелочами. 

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

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

знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И.Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химическихэлементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия икальция; 

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

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связямиразного 

вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных,металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения ихатомов; 

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

системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельностьучёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И.Менделеева; 

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

преодоления трудностей исомнений. 

 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природнойсреде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии идр.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненнойработы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различныхвеществ. 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельностичеловека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системногоанализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретныхвеществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки итехники. 

9 класс Девятиклассник научится: 

 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие отфизических; 
• называть признаки и условия протекания химическихреакций; 
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 • устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

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

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

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химическихреакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химическогоравновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительныхреакций; 

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

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

неорганических веществ различныхклассов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённоговещества; 

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

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществотдельных 

катионов ианионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты,соли; 

• составлять формулы веществ по ихназваниям; 

• определять валентность и степень окисления элементов ввеществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 

а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований исолей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

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

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований,солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований исолей; 

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

реакциях; 

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

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганическихвеществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующихреакций. 

 

Девятиклассник получит возможность научиться: 

 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионнымуравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганическихвеществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химическогоравновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава истроения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — 

оксид — гидроксид —соль; 

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

аммиака, серной кислоты, чугуна истали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ вприроде; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическоезначение. 



131 
 

 
5 класс 

 

 

Выпускник научится: 

1.2.5.15.«Изобразительное искусство» 

  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русскихобразов; 

  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 
и в современнойжизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русскойизбы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранстваизбы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народныетрадиции; 

  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возрастауровне); 

  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрическихэлементов; 

  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративныхкомпозиций; 

  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 изпромыслов; 

  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства; 

  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 промысловРоссии; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

  активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии идр.); 

  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительногоискусства; 

  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темахискусства; 
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  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 
изобразительногоискусства; 

6 класс 
 

Выпускник научится: 

  называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видовискусства; 

  классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видениямира; 

  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

  композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественнымиматериалами; 

  создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 

  навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

  изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая ихпропорции; 

  создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрическихтел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы; 

  характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубиныпространства; 

  передавать  с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композициинатюрморта; 

  творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 

  рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческойработе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 

  навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушнойперспективы; 

  видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения вприроде; 

 навыкам создания пейзажныхзарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушнаяперспектива; 

 пользоваться правилами работы напленэре; 

  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 

плоскостиизображения; 

  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 метафорическомсмысле; 

  пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 
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  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр,импрессионизм; 

 различать и характеризовать видыпортрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головычеловека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами; 

  видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, попамяти; 

  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группыпредметов; 

 использовать графические материалы в работе надпортретом; 

 использовать образные возможности освещения впортрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека врисунке; 

  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять ихпроизведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза; 

 навыкам лепки и работы с пластилином илиглиной; 

  рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в историиискусства; 

  приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника наджизнью; 

  выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- называть имена великих русских живописцев XVIII – XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства русских художников XVIII – 

XIXвеков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведенияживописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажнойживописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениямискусства; 

7 класс 

Выпускник научится: 

  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 
результат наблюдений и размышлений художника наджизнью; 

  объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 

 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 иидеалов; 

  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров историческойкартины; 
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 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русскойкультуры; 

  рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальнойистории; 

  называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известныепроизведения; 

  творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

историческийсюжет; 

  творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческуютему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 

  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

  называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

  узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 
библейскиетемы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества; 

  рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественнойвойны; 

  описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественнойвойне; 

  творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческомугерою; 

  анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XXвека; 

 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 ит.д.); 

  представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

 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 вздании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму иматериал; 

  иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 
художественных стилей разныхэпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

 различать образно-стилевой 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 нихсверху; 

 Осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов,когда точка–вертикаль,круг 

– цилиндр, шар и т. д.; 

  применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительныеэлементы; 
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  применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона,пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве; 

 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 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-парковогоискусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIXвеков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусствафлористики; 

 понимать основы краткой историикостюма; 

  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайнаодежды; 

  применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципамикэбаны; 

  использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтныхобъектов; 

  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

  использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектоводежды; 

  узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески.Мозаики; 

  различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов МосковскогоКремля; 

  различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизниРуси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

  характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- на-

Рву; 

  раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону ипарсуну; 

  работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 

  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 
идр.; 

  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 
архитектурногопространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи ДревнейРуси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 

  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; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать специфику изображения вполиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши идр.); 

  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное,фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; 
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 создавать художественную композицию макета книги,журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIXвеков; 

  называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIXвеков; 

  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурныепамятники; 

  называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведенияживописи; 

  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажнойживописи; 

  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 произведениямискусства; 

  определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектурымодерна; 

  использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и впространстве; 

  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальнойскульптуры; 

  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XXвеков; 

  узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в историикультуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительныеобразы; 

  применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определеннуютему; 

  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 идр.; 

  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальнаяскульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурногопространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии; 

  получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеевмира; 

  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 художественнойфотографии; 

  различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм идр.); 

 понимать изобразительную природу экранныхискусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальныйфильм; 

  называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С.Михалков; 
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 понимать основы искусствателевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца исценографа; 

  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 доступныхматериалов; 

  добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографиейспектакля; 

  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 

ислучайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природуфильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра; 

  использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерногомонтажа; 

  применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютернойанимации; 

  смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеровкино; 

  использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьноготелевидения; 

  реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-
этюда. 
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1.2.5.16.«Музыка» 

 

5 класс К концу 5 класса обучающиеся научатся: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм,стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разныхкомпозиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 

родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, 

их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной 

истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 

музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 

выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческойдеятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально- 

сценических произведений, интерпрета-ций инструментальных произведений в пласти-ческом 

интонировании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- исполнительских 

замыслов в различных видах музыкальнойдеятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальномтворчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой деятельности, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека,видеотека). 

6 класс К концу 6 класса обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанного 

произведения; 

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, переживания и мысли, 

рожденные этоймузыкой; 

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного 

произведения, его образно-эмоционального содержания, средств музыкаль-ной выразительности, их 

взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и музыкаль-ной драматургии данного произведения, 

его интонационных, жанровых и стилевыхособенностей; 

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими музыкальными 

произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с произведениями других видов 

искусства и жизненнымиистоками; 

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении соло, в 

музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей исполнительской 

трактовке; 

 предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того жепроизведения; 

 сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них предпочтительный вариант; 

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах 

и формах ее воплощения; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом 

движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструментах); 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 

библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 понимать жизненнообразное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная. 



139 
 

7 класс К концу 7 класса обучающиеся научатся: 

 наблю-дать за многообраз-ными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение кискус-ству; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их 

особенности; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования;  раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения вмузыке; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальнойдеятельности; 

 осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в 

творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей идр.; 

 разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы,музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных 
эпох; 

 применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сетиИнтернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствоватьпредставлениеотриединствемузыкальнойдеятельности(композитор—исполнитель 

— слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современноймузыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров 

(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, 

мессе идр.); 

• эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров истилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы пластического 

интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как 

средстве фиксации музыкальнойречи; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замыслакомпозитора; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальныхсочинений; 

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия 

музыки с другими видамиискусства; 
• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективногомузицирования, 
выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских проектах; 
• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективныхпроектов); 
• совершенствовать умения и навыкисамообразования 
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1.2.5.17.«Технология» 

5 класс По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формированияпотребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 
технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этихпредприятий; 

 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 этитехнологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сферебыта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 
характеризуя негативныеэффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическуюкарту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельнойситуации; 

 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 разработаннойпрограммы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизациимодели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативныерешения; 

 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 вбыту. 

6 класс По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 
в области строительства, характеризует строительную отрасль регионапроживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводяпримеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 
потребностейчеловека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологическойсистемы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 
проектированияпродукта; 

 читает элементарные чертежи иэскизы; 

 выполняет эскизы механизмов,интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектнойдеятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологическихсистем; 

 строитмодельмеханизма,состоящегоизнесколькихпростыхмеханизмовпокинематической 
схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 
жилых зданий микрорайона /поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ; 

 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 (решениезадачи); 

 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 потребительскихинтересов. 
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7 класс По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 
характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику регионапроживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 
характеризует профессии в сфере информационныхтехнологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 
деятельности представителей различныхпрофессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 
энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 
энергию в вид, необходимыйпотребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 
саморегулируемыесистемы; 

 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 поставленнойзадачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательнойорганизации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе техническихконструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 
включая отбор конкретных приборов, составление схемыэлектропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 
управляемого программой компьютерного трехмерногопроектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта (на основании собственной практики использования этогоспособа). 

8 класс По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 
технологии получения материалов с заданнымисвойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 
перспективы ееразвития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологиитранспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях регионапроживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологическойдокументации; 

 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 социальныхтехнологий; 

 разъясняет функции модели и принципымоделирования; 

 создает модель, адекватную практическойзадаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям; 

 составляет рацион питания, адекватныйситуации; 

 планирует продвижениепродукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданнойформе; 

 проводит оценку и испытание полученногопродукта; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическогоизображения; 
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  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистическихзадач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 
эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 
пункта / трассы на основе самостоятельно спланированногонаблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающихработу; 

 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 
заданнуюоболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами. 

 

1.2.5.18.«Физическая культура» 

 

5 класс Выпускник научится: 

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

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

 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 физическихкачеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 

 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 физическихкондиций; 

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

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

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

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

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

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

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочныхдистанций; 
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  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

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

 выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

 освоить упражнения на суше для техники плавания вольным стилем 

6 класс Выпускник научится: 

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

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

 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 физическихкачеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 

 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 физическихкондиций; 

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

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

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

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

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

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

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту); 
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  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

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

 выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

 освоить упражнения на суше для техники плавания вольным стилем 

7 класс Выпускник научится: 

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

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

 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 физическихкачеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 

 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 физическихкондиций; 

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

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

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

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

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебнойдеятельности; 
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  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координациидвижений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

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

 выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

 освоить упражнения на суше для техники плавания вольным стилем 

8 класс Выпускник научится: 

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

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

 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 физическихкачеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 

 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 физическихкондиций; 

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

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

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранятьих; 
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  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 
занятий физическойподготовкой; 

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

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

 выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

 освоить упражнения на суше для техники плавания вольным стилем 

9 класс Выпускник научится: 

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

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

 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 физическихкачеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодныхусловий; 

 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 физическихкондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузкусучетомфункциональных 
особенностей и возможностей собственного организма; 
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  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 
здоровья и развитию физическихкачеств; 

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

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

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

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологогосклона; 

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 
физическихкачеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта; 

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

 выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

 освоить упражнения на суше для техники плавания вольным стилем 

 

1.2.5.19«Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовыхприборов; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно использовать бытовыеприборы; 

 безопасно использовать средства бытовойхимии; 

 безопасно использовать средствакоммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вподъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте; 
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  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

 безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном иводном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций наводе; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

 добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоплениялюдей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скоплениялюдей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоплениялюдей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своегоздоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

 безопасно использовать ресурсыинтернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

 оказывать первую помощь приушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь привывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста; 

 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскопления 
людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровьечеловека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих праваребенка; 

 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 первойпомощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базыданных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные ичрезвычайные 



149 
 

 ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

9 класс Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 
воде ипочве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 
использованием бытовыхприборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктовпитания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно использовать бытовыеприборы; 

 безопасно использовать средства бытовойхимии; 

 безопасно использовать средствакоммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вподъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

 безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном иводном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций наводе; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристическихпоходах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

 добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать наних; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 
личности, общества игосударства; 

 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 игосударства; 

 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 коллективнойзащиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей(документов,продуктов) в случае 
эвакуации; 
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  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества игосударства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывногоустройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних заправонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоплениялюдей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скоплениялюдей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоплениялюдей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества игосударства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своегоздоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

 безопасно использовать ресурсыинтернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

 классифицировать средства оказания первойпомощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

 оказывать первую помощь приушибах; 

 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 общемпереохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристическихпоездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках; 

 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскопления 
людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

 безопасно вести и применять правапокупателя; 

 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 здоровьечеловека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих праваребенка; 

 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 первойпомощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

 оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

 оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 

 оказывать первую помощь при коме; 

 оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасностижизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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  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 личнойбезопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 
 

 

                      1.2.5.20.Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии (ОДНКНР) 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или ихотсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российскойгосударственности; 

• 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. 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российскогообщества; 

• становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально–нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, традиции и 

применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных работах; 

• использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как 

источники информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших 

событий её прошлого инастоящего; 

• проводить поиск информации, используя письменные и вещественные 

свидетельства; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, 

верования, быт, фольклор многонационального народа России; 

• выявлять характерные черты национальных характеров народовРоссии; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

предметов повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведенийискусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории икультуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского 
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народа и других народовРоссии; 

• сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния искусства в окружающейсреде; 

• высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия 

России вмире. 

Метапредметные результаты 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое  высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценкусобытий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

 явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

оценкусобытий. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общегообразования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени основного общего образования. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Введенско-

Слободская ООШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как  основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущую и тематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К 

внешним процедурамотносятся: 

 государственная итоговаяаттестация2, 

 независимая оценка качества образования3и 

 мониторинговые исследования4 муниципального, регионального и федеральногоуровней. 

 

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 



153 
 

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 образовательной организации) 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 трёхблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговойоценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения 

идр.). 

1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности 

оценки личностныхрезультатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной 

деятельности образовательной организации 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 психолого-педагогической 

диагностики. 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся возможна 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

 ответственности за результатыобучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выборпрофессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 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 персональныхданных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 



154 
 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 иинтеграции; 

 способность работать синформацией; 

 способность к сотрудничеству икоммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений впрактику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции ирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

двагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные 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 учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

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 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельнымпредметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 
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с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом  оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебногопроцесса. 

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 учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочнуюработу. 

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 её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматриваливозможностьоценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться 

вхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

 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 профиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителемобучающимся. 

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 
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и отражаются в иххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным 

предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост вглубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристикеучащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общегообразования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

В МБОУ «Введенско- Слободская ООШ» разработано положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации успеваемости обучающихся. 

 

1.4.Критерии оценки предметных результатов. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов 
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Особенности оценки по отдельному предмету - в положении о нормах оценивания: 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Оценка письменных работ по русскому языку 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов 

целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и 

доступные по содержанию учащимся данного класса. Требования к тексту диктанта представлены  в таблице1. 

Требования к тексту диктанта 
 

Класс Количество в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном диктанте Слов (самост. 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов снепроверяе- 

мыми 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

Нормы оценивания диктантов 
 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографи- 

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4пунктуационные 

2\2 1\30\4 

• 4 орфографическая + 4 

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7 

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6 

пунктуационных 

(если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и пунктуационные) 

4\4 3\5 0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\ 5\98\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместоцапля); 

• ошибка на правило, неизучаемое вшколе; 

• ошибка в переносеслова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе ипунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальнаяработа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях изправил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственныхнаименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в ролисказуемого; 

• в написании ы и и послеприставок; 

• в случаях трудного различения не ини; 

• в собственных именах нерусскогопроисхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлендругой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении ихпоследовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при 

общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыкесоюзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипныеошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: 

вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 

одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные,падежныеокончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

Оценка дополнительного задания к диктанту 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

грамматического, орфографического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно выполнено 

не менее 1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

Оценка сочинений и изложений 
 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и изложения. Это 

комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

учащихся: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль,  изложить 

материал последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и языковуюформу; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературногоязыка; 
• навыки правописания— орфографические ипунктуационные. 

 
Требования к объему сочинений и изложений 

 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение (количество слов | 100-150 150-200 200-250  350-450 

Классное сочинение (количество страниц) 0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 
 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 
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— соответствие содержания работы 

заявленнойтеме; 

— полнота раскрытиятемы; 
 

— наличие фактическихошибок; 
 

— последовательностьизложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строяречи; 

— стилевое единство и 

выразительностьречи; 

— число речевыхнедочетов 

Число допущенных ошибок 
 

— орфографических; 
 

— пунктуационных; 
 

— грамматических 

 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 
 

 

оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста. 3. Содержание работы излагается 

последовательно.4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 6. Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается 1негрубая 
 

орфографическая или1 

пунктуационная или 1 

грамматическаяошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения оттемы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе сохране- 

но не менее 70% исходноготекста. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложениимыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разно- 

образен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной вырази- 

тельностью. 

Допускаются: •2 \ 2 \3 

1\ 3 \3 

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество 

грамматических ошибок 

не должно превышать 

трех, а орфографических 

— двух, однако, если из 

трех орфографических 

бок одна является 

негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 2. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения состав- 

ляет менее 70% исходного текста.3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 6. Стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 7. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

Допускаются: 0 \5\7 
 

1 \ 4-7\4 2 \3-6\4 4 \4 

\4 3 \ 5 \4 
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«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много 

фактических неточностей; объем изложения составляет менее 

50% исходного тоста 3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 5. Нарушено стилевое 

единство текста. 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунк- 

туационных; — 8 и 

более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых Имеется по 7 и более 

оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка "5" ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста 

произведения, умение использовать литературно-критические материалы для аргументации и самостоятельных 

выводов; свободное владение литературоведческой терминологией; анализ литературного произведения в 

единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и 

выводы, а также умение выразительно читать наизусть программные произведения. 

Оценка "4" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание литературного материала, 

умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны 

отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не 

слишком подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом оформлении 

высказываний. 

Оценка "3" ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или 

недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется 

пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; 

есть затруднения в чтениинаизусть. 

Оценка "2" ставится, если ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении 

материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть 

нарушения литературной нормы. 

 

Оценка сочинений 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений в 8-м классе - 2,0-3,0 

страницы. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 

(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 
 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основноймысли; 

 полнота раскрытиятемы; 

 правильность фактическогоматериала; 

 последовательностьизложения. 
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При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строяречи; 

 стилевое единство и выразительностьречи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. Орфографическая ипунктуационная 

грамотность оценивается по числу допущенных ученикомошибок. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствуеттеме. 

2. Фактические ошибкиотсутствуют. 

3. Содержание излагаетсяпоследовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностьюсловоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 речевых 

недочета. 

Допускается: 

1 орфографическая; 

или 1 

пунктуационная; 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения оттемы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактическиенеточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложениимыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточноразнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточнойвыразительностью. 

Допускается: 
 

2 орфографические 
 

и 2 пунктуационные 

ошибки; 

или 1 орфографи- 

ческая 

и 3 пунктуационные 

ошибки; 

или 4 пунктуаци- 

«3» 1. В работе допущены существенные отклоне- 

ния оттемы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней 

имеются отдельные фактическиенеточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова- 

тельностиизложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляе- 

мые синтаксические конструкции, встречается 

неправильноесловоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 

речевыхнедочётов. 

Допускается: 4 

орфографические 

и 4 пунктуационные 

ошибки; 

или 3 

орфографические 

ошибки и 

5 пунктуационных 

ошибок; 

или 7 

пунктуационных 

ошибок при 

отсутствии 

«2» 1. Работа не соответствуеттеме. 

2. Допущено много фактическихнеточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко- 

роткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильногословоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единствотекста. 

Допускается: 

7 орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок; 

или 6 

орфографических 

ошибок 

и 8 пунктуационных 

ошибок; 

или 5 

орфографических 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании 

и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более 
7 орфографических, 

7 пунктуационных 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
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оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку», 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 ошибок или при соотношениях: 2 

– 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается вовнимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написаноудовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценкадиктантов». 

Родной язык (русский) 
 

Оценка устных ответов на вопрос 
 

Критерии оценки: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. Отметка «5» ставится, если: 1) ученик полно излагает 

изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Отметка «4»ставится, если 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 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 обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 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. Отметка («5», «4», «3») может 

ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Оценка сочинений и изложений Критерии оценки содержания и композиционного оформления 

сочинений и изложений: - соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; полнота раскрытия темы; - правильность фактического материала; - 

последовательность и логичность изложения; - правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: - богатство (разнообразие) словаря 

и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - правильность и 

уместность употребления языковых средств. Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: 

первая – за содержание работы и речь, вторая – за грамотность. При выставлении оценки за 

содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все 

требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. Отметка «5» 

ставится: 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуты стилевое 



163 
 

единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 

речевых недочета. Допускаются: I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибки. Отметка «4» ставится: 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы 

отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 

2недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. Отметка «3» ставится: 1. В работе допущены существенные отклонения. 2.Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3.Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. 4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационные ошибки, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 

пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). Отметка «2» ставится: Работа не соответствует 

теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических 

ошибок.Оценка 
 

Родной (татарский) язык 

Проверка и оценка письменных работ 

Для проверки уровня усвоения учащимися языка и речевого материала на уроках татарского языка 

проводятся различные письменные работы. 

При проверке письменных работ учитель оценивает их содержание, исправляет орфографические и 

пунктуационные ошибки учащихся. Если во многих работах повторяется одна и та же ошибка, 

учитель должен еще раз объяснить этот материал. Если ошибки носят индивидуальный характер, 

необходимо вести индивидуальную работу с учащимися. Если слово написано в нескольких местах 

правильно, а в отдельном месте ошибочно, то это не считается ошибкой. Если одна и та же 

женщина повторяется в нескольких словах, то это считается ошибкой. 

Словарный диктант и его оценка 
Классы Слова 

V 12-15 слов 

VI 15-17 слов 
VI 18-20 слов 
VIII 22-25 слов 
IX 25-28 слов 

 
В работе, написанной аккуратно, четко и без орфографической ошибки, ставится «5». 
В работе, написанной аккуратно, четко, но с исправлением 1-3 или 1-2 орфографических ошибок, 
ставится «4».  
На работу, которая не написана четко и имеет 4-5 исправлений или 3-5 орфографических ошибок, 
ставится «3». 
В работе, которая содержит 6 или более орфографических ошибок, ставится «2». 

Проверка и оценка письменной речи 
Для проверки навыков чтения связной письменной речи используются различные задания: 
письменный ответ на вопросы; письменное изложение содержания прочитанного или 
прослушанного текста; письменное высказывание (сочинение) мнений по заданной ситуации или 
предложенной теме; написание личного письма и т.д. При оценке письменного предложения 
необходимо обратить внимание на полноту и последовательность содержания, грамматическую 
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достоверность и разнообразие предложений, стилистическую однородность. Для изложения и 
сочинения ставятся две оценки: первая для содержания работы, вторая — для грамотного 
написания.  

Оценка изложений 
В процессе работы с прочитанным или прослушанным текстом основное внимание уделяется тому, 
что учащиеся мыслят, умеют делать выводы, исходя из содержания текста, умеют грамотно 
использовать словарный запас и форму предложения. 
Содержание прослушанного текста полное, последовательное и правильное, 1 
орфографическая, пунктуационная или грамматическая ошибка ставится «5». 
Содержание прослушанного текста написано последовательно и правильно, но ошибочно 1-2 
содержания, 2-3 орфографические, 2-3 пунктуационные или 2-3 грамматические ошибки ставится 
«4». 
Содержание прослушанного текста частично последовательное, 4-5 орфографических, 4 
пунктуационных или 4-5 грамматических ошибок ставится «3». 
Содержание прослушанного текста совершенно не раскрывается и не пишется последовательно, на 
более чем 6 орфографических, 5 пунктуационных или более 6 грамматических ошибок ставится 
«2».  
 

Оценка сочинений 

На предложенную тему последовательно пишется и полностью раскрывается содержание, 

содержащих 1 орфографическую, 1 пунктуационную или 2 грамматические ошибки ставится «5».  

На предложенную тему с 2-3 содержательными ошибками, 2-3 орфографическими, 2-3 

пунктуационными ошибками ставится «4».  

К работе, содержащей 4-5 орфографических, 4-5 пунктуационных и грамматических ошибок 

ставится «3».  

На работу, не написанную последовательно и не раскрывающую содержание представленной темы, 

имеющую более 6 орфографических, 6 пунктуационных и грамматических ошибок ставится «2». 

 

 

Родная литература (русская) 
 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но и излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 

слиученикобнаруживаетнезнаниебольшейчастисоответствующегораздела 

изучаемогоматериала,допускаетошибкивформулировкеопределенийиправил,искажающиеихсмысл, 

живаетполное 

незнание или непонимание материала. 
 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике. 

Родная литература(татарская) 

 

Объем работ по проверке навыков устного ответа 

№ Виды работ Классы 

  5 6 7 8 9 
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Оценка диалогической речи 
При построении правильной, содержательной, последовательной и полноценной диалогической 
речи с точки зрения произношение и грамматическое строение ставятся на «5», когда можно вести 
диалоги по заданной ситуации или изученной теме. 
При разговоре по заданной ситуации или изученной теме, но в произношении реплик и 
грамматических формах отдельных слов, допустив 2-3 ошибки, составляя последовательную 
диалогическую речь по содержанию, ставится «4». 
При составлении диалогической речи с нарушением ее содержания, допустив 4-6 ошибок в 
репликах и грамматических формах слов, ставится «3». 
Не сумев выстроить диалог по заданной ситуации или изученной теме ставится «2». 
 

Оценка монологической речи 
Произношение по изученной или предложенной теме, с точки зрения грамматического строения 
для правильной и содержательной полноты, последовательной монологической речи ставится «5». 
Последовательно составленные по изученной или предложенной теме, но в произношении 
отдельных слов, грамматических формах или составлении предложения монологической речи 2-3 
ошибки ставятся «4». 
В словосочетании, предложении для монологической речи с 4 по 7 ошибкамиставится «3». 
При невозможности составить монолог на изученную или предложенную тему ставится «2». 
 
 

Оценка чтения 
Когда читается содержание представленного текста в целом, художественно и понятно ставится 
«5». 
При художественном и понятном прочтении содержимого представленного текста, но при 
наличии 2-3 орфоэпических ошибок, ставится «4». 
При частичном понимании содержания представленного текста, при наличии 4-6 грубых 
орфоэпических ошибок ставится «3». 
При чтении с нарушением орфоэпических правил, не понимая содержания представленного 
текста, ставится «2». 

. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

Аудирование 

Отметка «5» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждогокласса. 

Отметка «4» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного вцелом. 

Отметка «3» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждогокласса. 

Отметка «2» 

· ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждогокласса. 

Говорение 

Отметка «5» 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной  коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

1. Понимание услышанного (в минутах) 1 1 1 1,5 1,5 

2. Диалог (количество реплик) 7 8 9 10 10 

3. Монолог (количество фраз) 8 9 10 12 12 
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соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данногокласса. 

Отметка «3» 

· ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержаниесказанного. 

Отметка «2» 

· ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей частисказанного. 

Чтение 

Отметка «5» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данногокласса. 

Отметка «4» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием,  чтение обучающихся  соответствовало   программным   требованиям   для   данного 

класса. 

Отметка «3» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» 

· ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данногокласса. 

 

Нормы оценки знаний учащихся по Истории России.Всеобщей истории 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично,  развернуто  излагать  содержание  вопроса,в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление илипроцесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерностиразвития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 
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- оценивать  действия  субъектов социальной   жизни   с   точки   зрения  социальных норм, 

экономическойрациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся - 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно еераскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретныхпримеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

 

Отметка 

 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 

или не дана. 

Информация 

частично 

изложена. В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 
темы урока. 
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3 
Применение 

и проблемы 

Не определена 

область применения 

данной  темы. 

Процесс       решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 
неполный. 

Отражены  области 

применения  темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 
основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документовв 
папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 
последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка«5»выставляется в том случае,еслиучащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания иумения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать  

то или иное общественное явление илипроцесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерностиразвития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальныхнаук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к инымвзглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контекстевопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся - продемонстрировал 

предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно еераскрыл; 
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- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки идополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответепонятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретныхпримеров; 

- делает элементарныевыводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точекзрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных  ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящихвопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог еесформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причинаотсутствует). 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по Истории России. Всеобщей истории 

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

 

Отметка 

 

«2» 
 

«3» 
 

«4» 
 

«5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по Истории России. Всеобщей истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не точна 

или не дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 
ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация кратка 

и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темыурока. 

3 
Применение 

и проблемы 

Не определена 

область применения 

данной  темы. 

Процесс       решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 
неполный. 

Отражены  области 

применения  темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 

проблем. 
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Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком 5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 
основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документовв 
папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 
последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

                                    ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

Оценка устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
- 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 при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений иопытов. 

- 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 географическихзадач. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- 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 
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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 научныетермины; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научныетермины; 

- ответ самостоятельный; 

- наличие неточностей в изложении географическогоматериала; 
- 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; 

- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географическихявлений; 

- понимание основных географическихвзаимосвязей; 

- знание карты и умение ейпользоваться; 

- при решении географических задач сделаны второстепенныеошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программногоматериала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегдапоследовательно; 
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в нихошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточночеткие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при ихизложении; 

- 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 применениятеорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этомтексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубыеошибки. 

- слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии 

(неумение пользоваться компасом, масштабом ит.д.); 

- скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

- знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

- только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов иобобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленныхвопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

и задач пообразцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощиучителя. 

- имеются грубые ошибки в использованиикарты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок инедочетов; 

- допустил не более одногонедочета. 
 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одногонедочета; 

- ли не более двухнедочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубыхошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубыхошибок; 
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- или одной негрубой ошибки и трехнедочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка«3»; 
- или если правильно выполнил менее половиныработы. 

Проверочные тесты 

- критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильныхответов. 

- критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильныхответов. 

Практические и самостоятельные работы по географии 

Оценка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведенияпрактических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 

в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена 

учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися 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 тд). 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. 

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материала ми, географическими инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «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. 

Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт 

и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Биологический диктант «5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно «4»: выполнил 60 - 80 % заданий «3»: 

выполнил 30 - 50 % заданий «2»: выполнил менее 30% заданий «1»: нет ответа 

Устный опрос 4 Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать функции, которые 

выполняют отдельные его части. «5»: выполнил все задания правильно «4»: выполнил все задания с 1-2 

ошибками «3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания «2»: почти ничего не смог 

выполнить правильно «1»: нет ответа 

 

Тестовое задание «5»: 80 – 100 % от общего числа баллов «4»: 70 - 75 % 3»: 50 - 65 % «2»: менее 50% 

Самостоятельная  работа  в  тетради  с использованием учебника Предлагается 3 задания. 2 задания 

обязательной части, 1 повышенной сложности: «5»: выполнил все задания «4»: выполнил обязательнуючасть 
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заданий «3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий «2»: в каждом задании много 

ошибок (больше, чем правильных ответов) 

 

Письменные самостоятельные и контрольные работы: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
- выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной 

речи; правила оформления письменныхработ 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
- правильно выполняет не менее половины работы. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более 

одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает 

незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
- правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов, 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». Допускает значительное 

несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменныхработ. 

Практические и лабораторные работы: 

Оценка «5» ставится, если: 
- правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, 

рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое6 оборудование; проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, логично описывает 

ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения: 

поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполненииработ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании 

результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы приобобщении. 

Оценка «3» ставится, еслиученик: 
- правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. Проводит работу в 

нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, 

составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя 

Оценка «2» ставится, еслиученик: 

- подготовил соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюденияневерно. 

 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 
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следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полноймере. 

 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логическойпоследовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросовучителя; 
- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечанияучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе поматематике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений инавыков. 

Оценка «2» ставится, если: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросовучителя. 

Общая классификация ошибок. 
 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) инедочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единицизмерения; 

 неумение выделить в ответеглавное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решениязадач; 

 неумение делать выводы иобобщения; 
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 неумение читать и строитьграфики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннегокорня; 

 отбрасывание без объяснений одного изних; 

 равнозначные имошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являютсяопиской; 

 логическиеошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаковвторостепенными; 

 неточностьграфика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросоввторостепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетамиявляются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по алгебре 

(7-9 классы) 

 

1. Оценка контрольных и других письменных работ обучающихся по алгебре. 

 
Работа оценивается отметкой «5», если: 

o работа выполнена полностью; 

o в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 

o в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

o работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

o допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

o допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

o допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полноймере. 

 
2. Оценка устных ответов обучающихся поалгебре. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 
o полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником 

o изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логическойпоследовательности; 

o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

o показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практическогозадания; 

o продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 
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устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

o отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

o возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечанияучителя; 

o допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечанияучителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе поматематике); 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

o не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебногоматериала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросовучителя. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по геометрии 

(7-9 классы) 

 
1. Оценка контрольных и других письменных работ обучающихся погеометрии. 

 
Работа оценивается отметкой «5», если: 

o работа выполненаполностью; 

o в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 

o в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

o работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

o допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

o допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

o допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полноймере. 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо другихзаданий. 

 
2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», еслиученик: 

o полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 

o изложил материал грамотным языком, точно используя математическую и геометрическую 

терминологию и символику, в определенной логическойпоследовательности; 

o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

o показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практическогозадания; 

o  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

o отвечал самостоятельно, без наводящих вопросовучителя; 

o возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

o удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков; 

o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечанияучителя; 

o допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечанияучителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программногоматериала; 

o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической и  

геометрической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросовучителя; 

o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; 

o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

o не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебногоматериала; 

o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической и 

геометрической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросовучителя. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» ставится, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию исимволику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практическогозадания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросовучителя. 

оценка «4» ставится, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержанияответа; 

- нет   определенной   логической   последовательности,   неточноиспользуется математическая и 

специализированная терминология исимволика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечаниюучителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросуучителя. 

оценка «3» ставится, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросовучителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

оценка «2» ставится, если: 

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем 

и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросовучителя. 
 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 

решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 

записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полныйответ; 

- 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 новойситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % 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 единицахизмерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 

содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах 

и решениизадач; 

- учащийся 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. 



179 
 

Оценка "3" ставится, если: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 

объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточныерасчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий изакономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 

преобразованияформул. 

Оценка "2" ставится, если: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объемазадания); 
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественныезадачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

 

оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов иошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, 

не являющиеся следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте 

программы. 

оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемойтеме. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полноймере. 

Практическая работа 

оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач ; 
- 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 в рамках поставленнойзадачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трехошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленнойзадачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы , требуемыми для решения поставленнойзадачи. 

оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы  или значительная часть работы выполнена несамостоятельно. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

 
Оценка устных ответов учащихся. 
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Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

I. Грубыеошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицуизмерения. 

2. Неумение выделять в ответеглавное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкованиерешения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальныесхемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
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необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительнымприборам. 

7. Неумение определить показания измерительногоприбора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполненииэксперимента. 
 

II. Негрубыеошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физическихвеличин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 
 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и 

решениязадач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного 

результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса илиответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

 
Предметные результаты оцениваются по: 

 владению предметными понятиями и способамидействия, 

 умению применять знания в новыхусловиях, 

 по системностизнаний. 

Критерии оценивания предметных результатов - по признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально» ( решение с недочётами) 
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, либо 

действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующих ступенях образования (НЕобязательный). 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

 
0-49% 

 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

«3»  - норма, зачёт,удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то моментрешения) 

 
 

50-79% 



182 
 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

80 – 99% 

Повышенный (программный) «4» близко к отлично.  

уровень 

Решение нестандартной задачи, где 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

80-99% или 

50-70%п.у. 

потребовалось момент решения)  

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

  

«5»- отлично. 100% 

либо уже усвоенные знания и умения, 

но в новой, непривычной ситуации 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный 

(необязательный)уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

«5» 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50- 

69% 

потребовались 
  

  

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 

 

 
Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программногоматериала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомойситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устнойречи. 

Отметка "4"ставится в случае: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

напрактике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устнойречи. 

Отметка "3"(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) ставится в случае: 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощипреподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённыевопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устнойречи. 

Отметка "2" ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученномматериале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартныевопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устнойречи. 
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Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшейточностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходныематериалы). 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точностиизмерений; 

2. или было допущено два-тринедочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одногонедочета, 

4. или эксперимент проведен неполностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделалнеполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачамработы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулированиивыводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результатвыполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильныхвыводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производилисьнеправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке"3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованиюучителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одногонедочета; 

2. или не более двухнедочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубыхошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одногонедочета; 

3. или не более двух-трех негрубыхошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трехнедочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пятинедочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка"3"; 
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2. или если правильно выполнил менее половиныработы. 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ХИМИИ 
Оценка устного ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

- ответ полный и правильный на основании изученныхтеорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ставится, если; 

- ответ полный и правильный на сновании изученныхтеорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованиюучителя. 

Отметка «З» ставится, если : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,несвязный. 

Отметка «2» ставится, если : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения ивыводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на 

столе, экономно используютсяреактивы). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена  правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами иоборудованием. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе 

с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованиюучителя. 

Отметка «2 ставится, если» : 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформлении  

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованиюучителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальныеумения. 

 

Оценка умений решать расчетные 

задачи Отметка «5» ставится, если: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональнымспособом; 

Отметка «4» ставится, если: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом, или допущено не более двух несущественныхошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2» ставится, если: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и врешении. 

- отсутствие ответа назадание 

Оценка письменных контрольных 
работ Отметка «5» ставится, если: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 
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несущественные. 

Отметка «2» ставится, если: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенныхошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест 

из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо 

использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок — оценка«5»; 

• одна ошибка - оценка«4»; 

• две ошибки — оценка«З»; 
• три ошибки — 

оценка «2». Для теста 

из 30вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка«5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка«4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка«З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка«2». 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к егооформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте рефератаинформации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные вреферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы наних. 

 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО ИЗО 

 

Нормыоценкихудожественныхработучащихся. Оценка «пять» - учащийся полностью 

справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет 

применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображе- ния; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. Оценка «четыре» - учащийся полностью 

овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 

второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает неточность 

визложенииизученногоматериала. Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной цельюурока. 

Нормыоценокписьменнойработы. Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не 

допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, оригинальность 

воплощения задуманного образа. Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил 

две ошибки. Учитывается офор- млениеработы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается 

оформлениеработы. 

Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.  

Нормы  оценки тестов. Критерии выставления оценок за 

тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 10-15мин.Оценка«пять»-

10правильныхответов,«четыре»-7-9,«три»-5-6,«два»-менее5правильныхответов. Критерии 

выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время выполнения работы: 30-
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40мин.Оценка«пять»-18-20правильныхответов,«четыре»-14-17,«три»-10-

13,«два»менее10правильныхответов.. 

Нормы оценок устных ответов. 

Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в опреде- 

ленной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и сим- 

волику; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

исполь-зуемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. Оценка «четыре» 

ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечаниюучителя. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содер- 

жание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста- 

точные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения, или допу- 

щены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, исправлен- 

ные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза- 

тельного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточнаясформированностьосновных  умений и навыков. Оценка «два» 

ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного мате-риала; 

обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной час-ти 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специи-

альной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящихвопросов  учителя. 

Оценка творческих работ школьников. Оценка «пять» ставится, если содержание работы 

полностью соответствует теме; работа ориги-нальна и выполнена самостоятельно. Оценка 

«четыре» ставится, если содержание работы в ос-новном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем 

самостоятельно. Оценка «три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения 

от темы; работа мало оригинально или выполнена не са-мостоятельно. Оценка «два» ставится, 

если работа не соответствует теме; не оригинальна, несамостоятельна. 

 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 

Функция оценки - учет знаний. 

4.Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции). 

1. Умение пользоваться ключевыми и частнымизнаниями. 

2. Проявление музыкальных способностей и стремление ихпроявить. 

Отметка "5" ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

· умение пользоваться ключевыми и частнымизнаниями; 

· проявление музыкальных способностей и стремление ихпроявить. 

Отметка «4» ставится: 

· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 
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· проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

· или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

· или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

· нет интереса, эмоционального отклика; 

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· нет проявления музыкальных способностей и нет стремления ихпроявить. 

 

 
НОРМЫ  ОЦЕНКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 Письменный контроль 

предполагает: 

Тестирование. 
На современном этапе при оценке знаний используется такая формы контроля, как 

тестирование. Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и 

периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно 

проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения 

теста. Ошибки: 

0-2 – «5» 

3-5 – «4» 

6-9 – «3» 
10 и более ошибок – «2» 

 

 
Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; 
 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

 качество выполненной работы и др. 

Критерии оценки знаний представлены в таблице1. 

 
Таблица 1. 

Технологичес- 

кие требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качествоотделки 

нижетребуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество 

отделки 

удовлетвори- 

тельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа; 

качество 

изделия не 

соответствует 

ИК или 

образцу. 

Дополнитель- 

ная доработка 

не может 

    восстановить 

годность 
изделия 
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ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ 

 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 

опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

обучающихся специальной медицинской группы: 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

учитываются особенности в организации занятий физической культурой в специальной  

медицинской группе(СМГ). 

Дети СМГ по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми 

детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических нагрузок 

обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся 

основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности 

обучающихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и 

интенсивностипозволяют вскоре (через 1,5–2 месяца) заметить положительную динамику в 

развитии их физических возможностей и общем оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной 

активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения 

неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу 

Затраты 

времени на 

выполнение 

работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени 

меньше, чем 

установлено по 

норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени не более 

установленного 

по норме 

На выполнение 

задания 

затрачено 

времени больше 

чем 

предусмотрено 

по норме, но не 

более 25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет 

более 25 % 

Соблюдение Работа Работа Задание Обработка 

технологии при выполнялась в выполнялась в выполнялось с изделия 

выполнении соответствии с соответствии с отклонениями (детали) 

работы технологией с технологией; от технологии, выполнялась с 
 соблюдением отклонения от но эти грубыми 
 последовательн указанной отклонения не отклонениями 
 ости операций последовательно привели к от технологии, 
  сти не имели окончательному применялись 
  принципиальног браку изделия не предусмот- 
  о значения (детали) ренные 
    операции. 
    Изделие 
    вышло в брак 

Соблюдение  

правил СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

техники САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

безопасности и ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 

санитарно- СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

гигиенических НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

требований  
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вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые 

используются для выставления отметки учащимся основной группы, нельзя. 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый 

такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку 

таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие 

занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно- 

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности иприлежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. 

При самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях 

обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

обучающемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка будет выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПО ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
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ость к сотрудничеству и коммуникации; 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности. Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одногонедочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
 

Система 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 метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочнойдеятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

переносу и интеграции; 

 
 

решений в практику; 
 

орегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 
 

 
частью; 

-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

 

ных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 
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                           Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Оценивание уровня подготовки обучающихся по курсу ОДНКНР 
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Оценке подлежит не только когнитивная 

составляющая ответа, а прежде всего качество ответов: в чём ребёнок видит ценность того 

или иного жизненного явления и насколько ярко и образно он может сформулировать, 

аргументировать свои мысли. Поощряется любое проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Для оценивания учебных достижений обучающихся использовать аутентичные 

способы (технология портфолио). Технология портфолио: составление портфеля творческих 

работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить самоконтроль: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления и выполнять самооценку своей деятельности в курсе ОДНКНР. 

Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно 

быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. Оцениванию не 

подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 

По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний 

и умений по курсу используются систематизированные упражнения и тестовые задания 

разных типов, творческие работы. 

НОРМЫ ОЦЕНКИ  ПО   ОДНКНР. 

 

Оценка устных ответов учащихся: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОДНКНР, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОДНКНР, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 

пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
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более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка творческих работ. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

 соблюдение языковых норм и правил правописания; 

 качество оформления работы, использование иллюстративного материала. 

 

Содержание творческой работы по курсу ОДНКНР 
оценивается по следующим критериям: 

 

№

 п/п 

Критерии Оце

нка в 

баллах 

1 Соответствие названия проекта содержанию 0-1 

2 Раскрытие темы: постановка вопроса, ответ на вопрос, вывод 0-2 

3 Оформление: иллюстрации, рисунки, фотографии 0-6 

4 Текст грамотно написан, идеи ясно изложены и структурированы 0-3 

5 Наличие ценностно-смысловых установок: знание норм (когнитивный 

компонент), наличие позитивного отношения к нормам (ценностный 

компонент), принятие норм (эмоциональный компонент), поведение в 

соответствии с нормами 

 

 

0-4 

 

Максимальный балл – 16 

Оценка «5» ставится, если работа учащегося выполнена на 16-12 баллов. 

Оценка «4» ставится, если работа учащегося выполнена на 12-8 баллов. 

Оценка «3» ставится, если работа учащегося выполнена на 8-5 баллов. 

Оценка «2» ставится, если работа учащегося выполнена менее чем на 5 баллов. 

Оценка «1» ставится, если работа учащегося не выполнена. 

Оценка тестовых работ. 
Тестовая работа используется для оценки освоения обучающимися когнитивного 

компонента содержания ОДНКНР. Тестовая работа может быть использована для 

тематического и итогового контроля. 

Оценка «5» ставится, если в работе учащегося от 80% и более правильных ответов. 

Оценка «4» ставится, если в работе учащегося от 60% до 79% правильных ответов. 

Оценка «3» ставится, если в работе учащегося от 40% до 59% правильных ответов. 

Оценка «2» ставится, если в работе учащегося менее 39% правильных ответов. 

Оценка «1» ставится, если в работе учащегося нет правильных ответов. 

Форма проведения промежуточной аттестации по курсу ОДНКНР 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в апреле месяце в 

форме тестирования по темам, изученных в течении учебного года. 
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ИТОГОВЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.Дополнительным источником 
данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 
выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всемпредметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовойдиагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебныхпроектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленныхна 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и

 готовности учащихся к освоению

 систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

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

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуальногопроекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний 
и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно- творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету 

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. 

Тема проектаутверждается .Требования к содержанию и направленности проекта: 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных вышеформ; 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всехпроектов: 

а) исходного замысла, цели и назначенияпроекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных 

источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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

исамостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения 

к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих 

 

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

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект 

к защите не допускается. Защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзываруководителя. 

Критерии оценивания проекта: 

1.критерии оценки содержания проекта 

2.критерии оценки защиты проекта 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Тип работы 1 - реферативная работа, 

2 - работа носит исследовательский характер 

2. Использование     

научных фактов и 

данных 

1  - используются широко известные научные данные, 

2  - используются уникальные научные данные 

3. Использование  

знаний вне     

школьной про-

граммы 

1  - использованы знания школьной программы, 

2 - использованы знания за рамками школьной программы 

4. Качество 

исследования 

1  - результаты могут быть доложены на школьной 

конференции, 

2 - результаты могут быть доложены на районной 

конференции, 

3  - результаты могут быть доложены на региональной 

конференции 

5. Структура       

проекта: введение,    

постановка 

проблемы,      

решение, выводы 

0 - в работе плохо просматривается структура,  

1  -   в   работе   присутствует   большинство структурных 

элементов, 

2 - работа четко структурирована 



195 

 

 Критерии оценки содержания проекта: 

 

  Критерии оценки защиты проекта: 
 

№ Критерий Оценка (в баллах) 

1. Качество доклада 1 - доклад зачитывает, 

2  - доклад рассказывает, но не объяснена суть работы, 

3  - доклад рассказывает, суть работы объяснена, 

4 - кроме хорошего доклада владеет иллюстративным 

материалом, 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

2. Качество   ответов   

на вопросы 

1  - не может четко ответить на большинство вопросов, 

2 - отвечает на большинство вопросов, 

3 - отвечает на все вопросы убедительно, аргументировано 

3. Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе, 

2 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе, 

3 - представленный демонстрационный материал используется 

в докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

4. Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный демонстрационный 

материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии, 

3  -  к демонстрационному материалу нет претензий                                                                 

 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » 

осуществляется в соответствии с личностными характеристиками выпускника, 

представленными в «портрете выпускника основной школы»: 

1) 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 народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга передРодиной; 

2) 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 

6. Оригинальность и 

новизна темы 

1 - тема традиционна, 

2 - работа строится вокруг новой темы и новых идей                                                             

7. Владение автором 

терминологическим 

аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом, 

2 - автор свободно оперирует базовым аппаратом в беседе 

8. 

 

Качество   

оформления работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 

непонятно, есть ошибки, 

2  - работа оформлена аккуратно, описание четко, понятно, 

грамотно, 

3  - работа оформлена изобретательно, применены  приемы  и  

средства,  повышающие презентабельность работы, описание 

четко, понятно, грамотно       
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитияопыта 

участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовноемногообразие современного мира; 

4) 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 нѐмвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлениии общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе 

личностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,

осознанногои 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественнополезной,  учебно- 

исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизнии здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и надорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной ипрактической деятельности в 

жизненныхситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам 

своейсемьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России имира, творческой деятельности 

эстетическогохарактера. 

Оценка личностных результатов в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» 

представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных вразделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ 

», включая внеурочную деятельность, реализуемую с семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальныхучебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в томчисле готовность к выбору направления 

профильногообразования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. В соответствиис требованиями Стандарта 

достижение обучающимися личностных результатов не выносится наитоговую 
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оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности МБОУ«Введенско-Слободская ООШ ». Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основецентрализованно разработанного инструментария. К их проведению 

привлекаются специалисты,обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развитияличности в детском и подростковом 

возрасте. Результаты мониторинговых исследований личностных результатов 

являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов. 

Оценка личностных результатов. 

класс стартовая текущая промежуточная итоговая 

 Неперсонифицированные диагностики 

5-7 Анкета для 

учащихся; 

Анкета для 

родителей; Лист 

самооценки 

В 

соответствии 

с учебно- 

методическим 
комплексом 

Социометрия; 

Самооценка; 

Моральная ди 
лемма. 

 

8-9 Социометрия; 

Самооценка; 

Моральная 

дилемма 

В 

соответствии 

с учебно- 

методическим 

комплексом 

 Система ценностных 

ориентаций (метод Ро 

кича); 

Приоритетные 

способности. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проходит в виде презентации 

портфолио. Учащийся презентует свое портфолио на классном собрании. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общегообразования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование кмпетенций обучающихся  в области использования ИКТ, учебно-

исследовательской и проектнойдеятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы6. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Введенско-Слободская 

ООШ» создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебной работе 

осуществляющего деятельность в сфере формирования и реализации программы 

развитияУУД. 

Направления деятельности рабочей группы включат: 
 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 

МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» образовательных технологий и 

методовобучения;

 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 образовательногопроцесса;
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 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направлениепроектов;

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научныхруководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовкикадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебныхдействий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебныхдействий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и примененияУУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развитияУУД;

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательномпроцессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихсяуровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихсяуровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте МБОУ «Введенско-Слободская ООШ ». 
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой 
 

может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» может 

провести следующие аналитические работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарныйматериал);

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» для 

наиболее эффективного выполнения задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательныхтраекторий;

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД 

напредыдущемуровне;
 анализироватьи обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов МБОУ «Введенско-Слободская 

ООШ».
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На основном этапе может проводиться 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 рекомендуется представить в рабочих программахпедагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с членами органа 

государственно-общественного управления. После согласования текст программы 

утверждается руководителем МБОУ «Введенско-Слободская ООШ». Периодически 

рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, 

совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие. Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательнойорганизацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация 

на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разныхспециалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного 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 основнойшколе;

 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 

учебныхпредметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общемуобразованию.

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 возрастногоразвития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебныедействия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебноесотрудничество». 
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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 образовательногопроцесса 

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 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитиюУУД; 

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, использованияИКТ; 

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 работаучащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, 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 обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформироватьУУД; 
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированностиУУД. 

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 какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативныеУУД: 

 на учет позициипартнера;

 на организацию и осуществлениесотрудничества;
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 на передачу информации и отображение предметногосодержания;

 тренинги коммуникативныхнавыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательныеУУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач;

 задачи на сериацию, сравнение,оценивание;
 проведение эмпирическогоисследования;

 проведение теоретическогоисследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивныеУУД: 

 на планирование;

 на ориентировку вситуации;

 напрогнозирование;

 нацелеполагание;

 на принятиерешения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 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 учебно- исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общегообразования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв 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 учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия,др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
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является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции идр.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могут быть дополнены и 

расширенысучетомконкретныхособенностейиусловийобразовательнойорганизации,атак

жехарактеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться 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 может варьироваться, 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 

обучающиеся (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 обучающимся 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 учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства,урок
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное вовремени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практикаобучающихся;
 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 

исследовательскогохарактера;

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельностиобучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
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также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с другимишколами;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данныхмероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы,план-карты;

 постеры,презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры,книги;

 реконструкциисобытий;

 эссе, рассказы, стихи,рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров;

 документальные фильмы,мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера,концерты;

 сценариимероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты представляются в ходе проведения конференций,семинаров 

и круглых

столов. 
Итоги  учебно-исследовательской деятельности в том числе представляются 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 так же в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне  образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ- компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использованияИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихсямогут включить: 

 уроки по информатике и другимпредметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметныепроекты;

 внеурочные и внешкольныеактивности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательныхресурсов;

 создание и редактированиетекстов;
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 создание и редактирование электронныхтаблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;

 создание и редактированиепрезентаций;

 создание и редактирование графики ифото;

 создание и редактированиевидео;

 создание музыкальных и звуковыхобъектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц исайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или)учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся  обеспечивается  

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 
ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройствасет
ей, 

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 

устройствамиИКТ. 

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 

существенныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 

электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 
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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 информационныхобъектов. 

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 

трехмернойграфики. 

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 ненужнойинформации; 

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 через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемыхресурсов. 
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Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия 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 другихлюдей. 

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, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 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 ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сетиИнтернет;

 получать информацию о характеристикахкомпьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала ипр.);

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

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

беспроводныхтехнологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствамиИКТ.

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 цифровыхфотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого
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 материала с использованием возможностей специальных 

компьютерныхинструментов.

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, предметныерубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результатыпоиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимыхкниг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различныеопределители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки наних.

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 текстовогоредактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеровстраниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки,изображения;

 участвовать в коллективном создании текстовогодокумента;

 создавать гипертекстовыедокументы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийсясможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графическогоредактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемымизадачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческихзадач.

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, графическиеизображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобальногопозиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера,видеокамера);

 использоватьпрограммы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
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ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической ивизуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике иинформатике.

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 описанияобъектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью(робототехника);

 моделировать с использованием виртуальныхконструкторов;

 моделировать с использованием средствпрограммирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам другихлюдей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя, но не ограничиватьсяследующим: 

 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 базеорганизации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательныхорганизаций;

 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-экономическогоуправления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

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 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД,  обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;

 непрерывность профессионального развития педагогических

 работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общегообразования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшейшколы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС;

 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 конкретныхУУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательскойдеятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формированияУУД;

 педагоги владеют навыками формирующегооценивания;
 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 внепредметнойдеятельности.

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания ивоспроизведения);

 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 усвоенномуалгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способовдействия);

Показатель Статус Рекомендации учителям 

Низкий 

уровень 

Воспринимая учебную информацию, практически 

не в состоянии действовать самостоятельно; 

особые трудности вызывает информация, 

предъявляемая в письменной (устной) форме.  

Испытывает значительные затруднения при 

выделении нового и главного при 

интеллектуальной обработке информации. Темп 

интеллектуальной деятельности и еѐ 

Пошаговое предъявление учебной 

информации с пошаговым контролем ее 

усвоения. При  

интеллектуальной обработке информации 

необходима значительная обучающая, 

организующая и стимулирующая помощь 

учителя. Необходимо развивать приемы 

логического мышления, формировать 
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 обобщение учебных действий на основе выявления 

общих принципов.  

Критерии оценки УУД 

 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 
Показатель Статус Рекомендации учителям 

Низкий 

уроыень 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели 

деятельности. Приступает к работе, не имея плана; 

уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в 

пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если план 

работы предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто 

довольствуется ошибочным результатом. При этом, даже 

проверяя результат, допущенных ошибок не видит. Не 

способен обратиться за необходимой помощью и, даже если 

такая помощь оказана, не умеет ею воспользоваться.  

Необходимо обучать умению 

ставить цель собственной 

деятельности, разрабатывать шаги 

по ее достижению, пошагово 

сверять свои действия с 

имеющимся планом. По 

завершении работы следует 

побуждать ребенка сравнивать 

полученный результат с эталоном, 

находить и исправлять допущенные 

ошибки и на этой основе давать 

самооценку. Желательно 

показывать ребенку, где можно 

получить помощь и как ею 

воспользоваться.  

результативность выражено снижены. Результат 

работы чаще всего получает путем «подгонки под 

ответ, а необходимость предъявлять его вызывает 

серьезные затруднения, ответы. Как правило, 

приходится «вытягивать». Не может объективно 

оценить свою работу, т.к. часто не видит своих 

ошибок или не понимает, что допустил их, в связи 

с тем, что во внутреннем плане не сформировано 

представление об эталоне работы. Освоение 

школьной программы значительно затруднено.  

представления об эталоне работы и 

критериях ее оценки. Для успешного 

освоения большинства учебных предметов 

требуется система дополнительных занятий.  

Средний 

уровень 

Воспринимая учебную информацию (как устную, 

так и письменную), нуждается в дополнительных 

разъяснениях. При интеллектуальной обработке 

информации требуется некоторая 

(стимулирующая, организующая) помощь. Темп 

интеллектуальной деятельности средний. 

Результат работы чаще всего получает, 

воспроизводя предложенный учителем алгоритм, 

хотя временами действует самостоятельно 

нерациональным, 2длинным» путем. Давая 

правильный ответ, не всегда может 

аргументировать его, обосновать свою точку 

зрения. Не всегда может дать объективную оценку 

своей работы, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки. 

Нужно оказать учащемуся организующую и 

стимулирующую помощь. Необходимо 

развивать способность действовать 

рациональными способами, умение 

аргументировать свою позицию, обосновать 

полученный результат. Следует 

совершенствовать умение объективно 

оценивать свою работу.  

Высокий 

урове 

Успешно воспринимает учебную информацию (как 

устную, так и письменную) с первого 

предъявления. Способен самостоятельно выделить 

новое и главное при интел-й обработке учебного 

материала. Темп интеллектуальной деятельности 

несколько выше, чем у других учащихся. Результат 

работы получает, успешно воспроизводя 

предложенный алгоритм, в ряде 

Желательно поощрять творческий подход к 

решению учебных задач, развивать 

познавательный мотив. 

 случаев может действовать оригинальным, твор-м 

способом. Способен дать развернутый ответ и 

обосновать его, аргументировать свою позицию. В 

большинстве случаев может дать объективную 

оценку результату своей работы, т.к. понимает 

суть допущенных ошибок.  
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Средний 

уровень 

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу 

как цель своей деятельности. При этом планирование и 

необходимые уточнения осуществляет уже в ходе работы. 

Имея целый ряд сформированных алгоритмов работы, не 

всегда способен выбрать оптимальный. При реализации 

плана работы отступает от него в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий. Завершая работу, не всегда 

добивается результата. Результат работы не проверяет в 

связи с тем, что заранее убежден в его правильности или 

потому, что довольствуется любым результатом. В случае 

необходимости может обратиться за помощью, но не всегда 

способен ею воспользоваться.   

Нужно оказать учащемуся 

организующую стимулирующую 

помощь. Необходимо развивать 

навыки планирования собственной 

деятельности и способность 

действовать в соответствии с 

планом, умение выбирать 

оптимальный алгоритм работы. 

Также следует формировать более 

четкие представления об эталоне 

работы и критериях ее оценки. и  

Высокий 

уровень 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, 

заранее планирует свои дей-я или успешно пользуется уже 

сформированными алгоритмами работы. В случае необх-ти 

уточняет детали до начала работы. Осуществляя работу, 

точно придерживается имеющегося плана или отступает от 

плана лишь в деталях, сохраняя общую последовательность 

действий. Завершая задание, обязательно добивается 

запланированного результата. Закон- 

Следует развивать 

самостоятельность в учебной 

работе, поощрять найденные 

ребенком оригинальные и 

рациональные способы 

организации собственной работы. 

 чив работу, проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В 

случае необходимости способен обратиться за необходимой 

помощью и воспользоваться ею.  

 

 

Коммуникативные УУД 

Группа Статус Рекомендации учителям 

Низкий 

уровень 

Не способен самостоятельно донести до окружающих 

собственные мысли и формулировать ответы на обращенные 

к нему вопросы, а также самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. В  

ходе дискуссии, как правило, не корректен. Не может 

аргументировано отстаивать собственную позицию и гибко 

менять ее, т.к. не понимает необходимость этого шага. При 

взаимодействии в группе не подчиняется общему решению 

группы. Не способен строить общение с учетом статуса 

собеседника и особенностей ситуации общения.   

Необходимо развивать приемы 

участия в дискуссии, формировать 

способность обосновывать свою 

позицию в споре,  

видеть общую цель группы и 

действовать в соответствии с нею, 

удерживать социальную дистанцию 

в ходе общения со взрослыми и 

сверстниками.  

Средний 

уровень 

Испытывает некоторые затруднения при изложении 

собственных мыслей, ответах на обращенные к нему 

вопросы в связи с волнением (ограниченным словарным 

запасом) и при попытках самостоятельно формулировать 

вопросы собеседнику. Не всегда способен отстоять свою 

позицию или разумно изменять ее. А также подчиниться 

решению группы для успеха общего дела. Возражая 

оппоненту, бывает некорректен. В ходе общения может 

нарушать социальную дистанцию.  

Необходимо работать над 

совершенствованием умения 

излагать свои мысли, 

формулировать вопросы 

собеседнику и отвечать на 

поставленные вопросы. Желательно 

помочь ребенку в развитии 

способности отстаивать свою 

позицию или разумно менять ее. 

Следует работать над умением 

соблюдать социальную дистанцию 

в общении.  

Высокий 

уровень 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно 

отвечать на поставленные вопросы, формулировать вопросы 

собеседнику, а также возражать оппоненту. Умеет 

аргументировать свою позицию или гибко менять ее в 

случае необходимости. Способен подчиниться решению 

группы ради успеха общего дела. Всегда удерживает 

социальную дистанцию в ходе общения.  

Не нуждается в специальной работе 

по развитию коммуникативных 

навыков.  

 

2.2.Программы учебных предметов, курсов 

 

 2.2.1.Общие положения 

Рабочие программы по учебному предмету составляются на основе: 
- примерных программ по отдельным учебным предметам общегообразования; 
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- примерных авторских программ по отдельным учебнымпредметам; 

- программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в образовательномпроцессе; 

- авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторским программ к линии учебников, имеющихся в 

федеральномперечне); 

- в случае, если примерная, авторская программа и соответствующий 

учебно-методический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется 

на основе учебой литературы( для рабочих программ по элективным и 

дополнительным образовательным курсам)и проходит экспертизу на уровне 

общеобразовательного учреждения. 

Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы, должно 

соответствовать учебному плану школы. 

Обязательный    минимум    содержания    каждой     Рабочей    программы     

устанавливается в соответствии с федеральным государственным 

образовательнымстандартом. 

Примерная структура Рабочей программы включает следующие компоненты: 

1. титульныйлист; 

2. планируемые результаты освоения учебногопредмета,курса; 

3. содержание учебного предмета,курса; 

4. тематические планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждойтемы. 
 

2.2.2ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.2.1. Русскийязык 

5 КЛАСС 

Язык и общение  
Лингвистика как наука о языке.. Основные разделы лингвистики, изучаемые в 5 

классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Устная и письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие 

устную и письменную речь. ы .Чтение и его виды, слушание и его приемы. 

Повторение изученного в начальных классах.    
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных в корне слова.  Правописание букв 

и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов 

с другими словами. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Текст. Тема текста. Стили. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства связи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 
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текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. Вариативность норм. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами).  

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, 

а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Речевой этикет. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи    
Фонетика как раздел науки о языке. Слог. Перенос слов Звук как единица 

языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический анализ  слова.Орфоэпия.Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль 

ударения.  Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.Способы обозначения [j'] на письме. 

Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический анализ .  

Орфографические словари.  

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи    
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Лексическая сочетаемость. Переносное значение 

слов как основа тропов.Омонимы.Омонимия слов разных частей 

речи.Паронимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  
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Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи    
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевая морфема. Роль окончаний в 

словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/-лаг-, -

рос-/-раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные    и    служебные части речи 

Имя существительное как часть речи.  Синтаксическая роль в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и 

числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое 

изложение-повествование. Подробное изложение с изменением лица 

рассказчика  

Имя прилагательное   
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам. Морфологический разбор имени 

прилагательного.Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану).  

Глагол    
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание 

чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-

мир-, - пep-/-пир-, -тер-/- тир-, -стел-/-стил-. Правописание не с глаголами. 

Правильное ударение в глаголах, при произношении которых допускаются 
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ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и 

др.) Использование глагола-сказуемого в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным.  

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе    
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении и в предложениях с прямой речью.  

6 КЛАСС 

Язык и общение  

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Язык, речь, общение.  

Ситуация общения. Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Овладение 

лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Повторение изученного в 5 классе   

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.   Словосочетания.  Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический анализ предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст Текст, его особенности.  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста.  Ключевые слова. Основные 

признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речиСлово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Просторечие. 

Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Жаргонизмы. 

Устаревшие слова. Основные лингвистические словари. Работа со словарной 

статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты. Словари. Составление 

словарной статьи.  Собирание материалов к сочинению.  

Фразеология. Культура речи Фразеологизмы.   Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
Морфемика и словообразование. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Основные способы образования слов в русском 

языке.Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.  

Этимология слов. Буквы о и а в корнях –кос- - -кас-.  Буквы о и а в корнях –

гор- - -гар-.  Буквы о и а в корнях –зор- - -зар-. Буквы ы и и после приставок. 

Гласные  в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова. Описание помещения. Систематизация 

материалов к сочинению (описание помещения). Сложный план. Сочинение-

описание по картине.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное   Имя существительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имени существительного в предложении. Род имени существительного. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мяНесклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор существительныхНе с существительными. Буквы ч и 

щ в суффиксах –чик- - -щик-.  Гласные в суффиксах –ек- - -ик-. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. Письмо. 
Имя прилагательное   Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая 
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роль имени прилагательного в предложении. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический анализ имени прилагательного. Не с 

прилагательными.  Буквы е и о после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Сочинение-описание природы. 

Выборочное изложение. 

 Имя числительноеИмя числительное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени существительного в предложении. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический анализ имени числительного. Объявление. Публичное 

выступление. 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль предложения в 

предложении. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Составление рассказа от первого лица. Сочинение- рассуждение.  

Глагол Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение глагола. Условное наклонение глагола. 

Повелительное наклонение глагола. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический анализ глагола. Правописание окончаний и 

суффиксов глаголов. Сжатое изложение. Рассказ на основе услышанного.   

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

Разделы науки о языке. Разделы науки о языке. 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. Орфография. Орфографический анализ. Пунктуация. 

Пунктуационный анализ. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный анализ. 

Морфологический анализ  слова.Синтаксический анализ. 

7 КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление  

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни 

народа.   Роль языка в жизни человека и общества.          

Повторение изученного в V-VI классах  

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и 

фразеология.  Морфология. Орфография. Текст. Стили речи. Диалог.Виды 

диалогов. 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). 

Публицистический стиль. 

Причастие Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие как часть речи.  Различные точки зрения на место причастия в 

системе частей речи. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 
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страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. Повторение. 

Деепричастие Деепричастие как часть речи.  Различные точки зрения на место  

деепричастия в системе частей речи.  Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном 

обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование.Не с 

деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния  

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

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

буквы н в наречиях на –о и –е.Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния. Повторение. 

Служебные и самостоятельные части речи  

Предлог Предлогкак служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица   Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц.Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с 

различными частями речи. Повторение. 

МеждометиеМеждометие как особый разряд слов. Разряды междометий. 

Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах   
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Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Пунктуация. 

8 КЛАСС 

Русский язык в современном мире. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и 

его нормах). 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в 

межнациональном и международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах  
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных 

предложений на сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение 

главного и придаточного предложений). Правописание Н, НН в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Основные признаки словосочетания. Виды 

словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний.  

Простое предложение  
Структура простого предложения. Главные члены простого предложения. 

Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. Интонационные средства, основные элементы  интонации 

(изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, логическое ударение). 

Двусоставные предложения 
Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. 

Составное глагольное сказуемое, способы его выражения. Составное именное 

сказуемое, способы его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. 

Способы выражения определения. Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при нём. Виды обстоятельств по значению. 

 Способы выражения обстоятельств. Синтаксический анализ двусоставного 

предложения. Повторение. 

Односоставные предложения  
Главный член односоставного предложения: классификация простых 

предложений по цели высказывания, по интонации, по количеству 

грамматических основ, по строению грамматической основы, по наличию 

второстепенных членов. Назывные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. Определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые 

особенности. Неопределённо-личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Безличные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Неполные предложения. Предложения полные и 

неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

Синтаксический анализ односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение  
Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах 

предложения. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 
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Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при 

них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

Синтаксический анализ предложения с однородными членами. 

Пунктуационный анализ предложения с однородными членами. 

Понятие об обособлении.Одиночные и парные знаки препинания. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. Синтаксический анализ 

предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения 

с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений: 

наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле.   

 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при 

междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Чужая речьПонятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и 

косвенная речь. Разделительные и выделительные знаки препинания  в 

предложениях с прямой речью. Диалог и способы его оформления. Цитаты и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с чужой 

 речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе  
Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и 

обособленные члены в простом предложении, неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с членами предложения.Синтаксис и пунктуация: 

знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении 

словосочетаний и предложений.Синтаксис и орфография. 

9 КЛАСС 

Международное значение русского языка. Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение 

и его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. 

Обращения, вводные слова и вставные конструкции.Изложение. 

Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения.  

Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного 

предложения. 

Сложносочиненные предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 
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сложносочиненном предложении. Сложносочиненное предложение с 

разделительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и 

задания). 

Устное сочинение на заданную тему. Сочинение по картине. Комплексный 

анализ текста. 

Сложноподчиненные предложения  
Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. Редактирование текста. Подробный 

пересказ текста. Отзыв о картине. 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на 

основе картины. Сочинение-рассуждение. Связный текст по данному началу. 

Бессоюзные сложные предложения  
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное 

сложное предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. 

Подробное изложение. Сочинение по картине (рассказ или отзыв). 

Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи 

в сложных предложение. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с различными видами связи. Публичная речь. Повторение. 

Комплексный анализ текста. Сжатое изложение. Публичное выступление. 

Повторение и систематизация изученного в 5—9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология..Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. 

Комплексный анализ текста. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. 
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   2.2.2.2.Литература 
 

5 класс  

 

ВВЕДЕНИЕ  

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). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна-лягушка». 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 — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. 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 чудо-юдо». 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 сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. 

Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола 

(начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 

сказок (начальные представления). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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 отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХУШ ВЕКА  
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика; драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «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. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 

человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. 

Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория 

(начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки., Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

«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, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её 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. Соколке. 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. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский, «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 
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реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «АПа1еа Рппсерз». 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). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

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 (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых 

сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора 

в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

•«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

Литературный герой (развитие представлений), 

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). 
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«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). Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится,.,», «Как весел грохот, летних 

бурь...», «Есть в осени первоначальной.,.»; А. Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); 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 (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как сред ство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 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. Рассказ «Подснежник». (Для 

внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники- и будни 

в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 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 (детство, юность, 

начало творческого пути). 

Стихотворения - «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина. 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

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).  
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый 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» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

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). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 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 привёз мальчишку на лафете…»; А. Т. 

Твардовский «Рассказ танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»'.,А. Прокофьев. 

«Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-

Аминадо. «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 обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория  литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Зарубежные легенды и баллады. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада, легенда. (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
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«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. 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. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Путешествие в сказку  

Шарль Перро «Золушка»  

Б. Гримм «Бременские музыканты» Внеклассное чтение 

Жорж:   Санд.   «О  чём говорят   цветы».   Спор  героев о прекрасном. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория  литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. 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. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Каше» — 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. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы 18 века 
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Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

 

Из русской литературы 19 века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Иносказание. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 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. 

«Барышня-крестьянка».Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая в композиции повести. 

«Дубровский».Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления).Антитеза. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника 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 сражения 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 
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душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «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...», «Опять незримые 

усилья...»,«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

березы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация 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. Диалог-спор. 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. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский.«По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над нутом 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). 

Из русской литературы 20 века 

Александр Иванович Куприн. Чудесный доктор. Образы главных героев. 

Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок».Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои  

А. Платонова. 
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Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса».Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»;Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

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. 

 

 

 

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). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики».Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, 

«странного» героя в литературе. Рассказ «Срезал». 

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. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла».Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX 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 родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной  

природы. 

Зарубежная литература 

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. 

Зарубежные саги и песни 

"Песнь о Нибелунгах"— немецкий героический эпос 

Теория литературы   Саги.  Эпос 

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, 
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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). 

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 Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц»как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Э. Сетон-Томпсон  

Рассказы о природе 

Разговор  о  нравственных  проблемах:  о   добре  и   жестокости,  о 

 предательстве  и  Верности. 

 

 

7 класс   

 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, 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»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и 

плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

           Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 

мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   

физическая   сила). 

 «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 
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Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 

миров карело-финских эпических песен. 

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

представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

             Сборники пословиц. 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). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

Из древнерусской литературы  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   

Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

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

представления). 

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

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

 

Из русской литературы 18 века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «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. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

      Из русской литературы 19 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 компози-

ции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. Смысл   
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сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, 

сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о жизни и творчестве 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). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Развитие речи (1 ч.) 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   

изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 
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Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

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). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и 

письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 

 

Алексей Константинович Толстой.   Краткий рассказ о жизни и творчестве 

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

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. 

Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и 

письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе. 

«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). Ирония (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного 

высказывания. 

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

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

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

представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев. 

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изобра-

жение родной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

 

Из русской литературы 20 века   

Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание 

детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

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 (развитие  

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  

представлений). 

Развитие речи.  Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский.  Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). 

Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

 М. А. Булгаков «Собачье сердце»(1 ч.) 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
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«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. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи.  Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев. 

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. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

 

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. Ахматова. «Клятва»; К. Си-

монов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов.  Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в 

рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

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. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков.  Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по-

ступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования 

(развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина»  
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Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие 

понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 

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

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко.  Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. 

«Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления) 

 

Из русской литературы XXI века 

А Жвалевский,   Е Пастернак  «Время всегда хорошее» Книга   о подростках 

и для подростков. Путешествие во времени 

Из зарубежной литературы  
Роберт Бернс. (1 ч.) Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, ге-

рой!». 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 одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. Новеллы     

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

Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Теория литературы. Новелла   

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

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

чудесной победе добра. Теория литературы. Фантастика в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 

выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Внеклассное чтение. Детективная литература  

  

 

8 класс   

 

Введение. 

Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества русских классиков. Место художественной 

литературы в общественной жизни и культуре России 

 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем  

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных 

традиций, представлений о добре и зле. Отражение жизни народа в народных 

песнях. «В темном лесе»,«Уж ты ночка…»,«Вдоль по улице метелица 

метет»,«Пугачев в темнице», 

«Пугачев казнен». Частушка как малый песенный жанр. Поэтика и тематика 

частушек. 

Историческиепесни.Преданиякакисторическийжанррусскойнароднойпрозы.Пред

ания «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком». 

 

Из древнерусской литературы 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Житие Сергия Радонежского». Духовный подвиг святого Сергия. 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя 

АлександраНевского». Повесть «Шемякин суд». Осуждениесудопроизводства. 

 

Из русской литературы VIII века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Классицистическая комедия. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Д. И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Сатирическая направленность 

комедии 

«Недоросль». Идейно-тематическое содержание произведения. 

 

Из русской литературы XIX века. 

И. А. Крылов – поэт и мудрец. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их 

историческая основа. 

Романтизм в русской литературе 

К. Ф. Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. «Смерть Ермака» - произведение 

русского гражданского романтизма. Историческая тема думы. 

Историзм и психологизм в литературе. 

Пушкин и история. «История пугачёвского бунта» (отрывки). Отношение к 
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Пугачеву народа, дворян и автора. 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и 

их исторические прототипы.. 

СтихиА.С.Пушкина:«19октября»,«Туча»,«Я помню чудное 

мгновенье».Основные темы и мотивы. 

Философско-психологическая повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама». 

Композиция повести 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» - романтическая поэма, романтический герой. 

Н. В. Гоголь «Ревизор». Разоблачение социальных и нравственных пороков 

чиновников. Повесть «Шинель». Тема маленького человека. Духовная сила героя 

и его противостояние бездушию общества. Непримиримый социальный контраст 

Петербурга. 

Повесть Н. В. Гоголя «Как Иван Иванович поссорился с Иваном 

Никифоровичем». 
М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» - художественно- 

политическая сатира. Гротескные образы градоначальников. 

Н. С. Лесков – выдающийся русский писатель. Рассказ «Старый гений». Сатира 

на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы. Деталь как 

средство создания образа 

Л. Н. Толстой «После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречия 

между сословиями. 

И.С.Тургенев и его повесть «Ася». Образ «тургеневской девушки» в повести 

«Ася» 

 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». Выразительное чтение наизусть стихов о родной природе. 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» 

А.П.Чехов:«Моёсвятоесвятых…».Трилогия.«Олюбви».Историяолюбвииупущен

ном счастье. «Крыжовник». «Футляр» примитивного благополучия. Развитие 

образов собеседников. Развитие образов собеседников. «Человек в футляре». 

«Футляр» страха перед жизнью и перед свободой выбора. Образысобеседников. 

 

Из литературы XX века. 

И. А. Бунин. «Кавказ» - рассказ из цикла «Тёмные аллеи». Психологизм прозы 

писателя. 

А. И. Куприн «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви 

и счастья в семье. 

А.А.БлокСтихотворныйцикл«НаполеКуликовом».Символический смысл 

исторической темы. Стихотворение «Россия»: образ Родины как символ веры 

вбудущее. 

С. А. Есенин Драматическая поэма «Пугачёв». Сопоставление образа 

предводителя в разных произведениях. 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Путь к творчеству. 

М. А. Осоргин «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности. 

Отрывки из Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом». Тэффи «Жизнь и 

воротник». М. М. Зощенко «История болезни». 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (Великая Отечественная война). 

А. Т. Твардовский: страницы биографии. Поэма «Василий Тёркин». Поэма 

«Василий Тёркин». Возникновение замысла. Тема служения Родине. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Главы «От автора», «На 

привале», «Переправа». 

Василий Теркин-защитник страны. Новаторский характер образа. Правда о 
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войне. 

А. П. Платонов: страницы биографии. Рассказ «Возвращение». Нравственные 

проблемы и гуманизм рассказа «Возвращение». 

Лирическая и героическая песня в годы Великой Отечественной войны, её 

призывно- воодушевляющий характер. Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют»; М 

Исаковский«Катюша»,«Врагисожглироднуюхату»,А.Фатьянов 

«Соловьи»,Л.Ошанин 

«Дороги» 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Уклад сибирской деревни 

довоенного времени. 

Автобиографический характер книги «Последний поклон». 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе: И. Анненский 

«Снег»; Д. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий 

«Уступи мне, скворец, 

уголок».Анализлирическогостихотворения.Н.Рубцов«Привет,Россия»,«Повече

рам», 

«Встреча». 

Поэты русского Зарубежья о Родине. Н.Оцуп «Мне трудно без России»; 

З.Гиппиус 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть 

гнездо».  

Из зарубежной литературы. 

Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Ж.-Б.Мольер Комедия «Мещанин во дворянстве»- сатира на

 дворянство и невежественных буржуа .Особенности классицизма. 

Дж. Свифт: страницы биографии. «Путешествия в некоторые отдалённые  

страны света Лемюэля Гулливера…» Гротесковый характер изображения 

общества. 

Вальтер Скотт – создатель жанра исторического романа. «Айвенго». 

Э.По Повесть «Золотой жук»– классическое произведение американского 

писателя 

 

Анника  Тор «Остров в море»  Урок толерантного отношения к людям. 

 

 

9 класс   

Введение.  

 Литература и её роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Древнерусская литература   Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 

характер русской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская по- в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». 

 

Литература XVIII века 
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Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 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. 

Г. Р. 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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина. 

            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). 

 

Литература XIX века    

В. А. 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). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

А. С. Грибоедов . Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная функция вне- сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловече-ское 

в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

А. С. Пушкин .Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 
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«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты 

природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике, особенности 

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна 

— нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 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, олицетворённые в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

 

 

 

 

М. Ю. 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 её философско-композиционное значениеие. 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...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

 

Н. В. Гоголь .Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 

с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 
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поэмы. Эволюции 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, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

 

Ф. М. 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 по-нимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

 

Русская литература ХХ века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

 

А. П. Чехов  

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 представлении о жанровых особенностях 

рассказа 

 

И А Бунин .Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской :. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характере героя. 

 

А. А. Блок. Слово о поэте. 

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина».  Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия 

поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины 

в поэзии Блока. 

 

С. А. Есенин .Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в ли-рике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие 

метафор и сравнений. 

 

  В. В.Маяковский.Слово о поэте. 
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«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

М. А. Булгаков .Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

 

М. А. Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика военного подвига, непобедимости человека. 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). 

 

М. И . Цветаева. Слово о поэте. 

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 

Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

 

А. А. Ахматова  .Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 

 

 М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской 

прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия народа в годы 

войны  и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе.Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

 

Н. А. Заболоцкий.Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

 

Б. Л. Пастернак .Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви 
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А. Т. Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

А. И. Солженицын  
Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Песни и романсы на стихи русских писателей XIX—XX веков     

А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего,  А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. 

А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как  синтетический жанр, 

поэм словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения 

человека. 

 

Зарубежная литература 

Литература эпохи античности  

Гай  Валерий Катулл  
  Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор 

других стихотворений). Поэзия Катулла  –  противостояние  жестокости  и  

властолюбию  Рима. Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость  

души  поэта  и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях.  Лаконизм 

образов и напряженность чувств в лирике поэтов античности.  

 Литература эпохи средневековья  

Квинт Гораций. Флакк 

Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина и Пушкина 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия 

от мрака к свету 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) и мистический (интуитивное 

постижение божественной через восприятие красоты поэзии как божественного 

хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Литература эпохи Возрождения  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 
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«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Европейская литература эпохи Просвещения  

И.-В. Гете   

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. 

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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература. 
 
 

    2.2.2.3.Родной язык(русский) 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура   

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 

танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, 

сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе.   

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть 
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руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.   

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительноласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.    

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их 

национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках 

и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.   

Раздел 2. Культура речи  -  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах.  

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические 

варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
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Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур.  

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

–а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи 

(животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – 

выбора, тракторы – трактора и др.).   

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он».  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи.  

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.   

Текст как единица языка и речи  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка.   

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).  

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.   

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Проектная деятельность –  

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов.  

Диалекты как часть народной культуры. 

 Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языкуи несущих информацию 
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о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; 

ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II 

спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечения 

точности речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов.Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов 

и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-

и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 

родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 
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торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка и речи. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка 

с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
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формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения 

спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура ( 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточно-

славянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как 

база и основной источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 
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безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода 

(врач пришел — врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестер — обоих братьев). Варианты грамматической 

нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов 

много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Речевой этикет Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ;изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Разлел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Функциональные 

разновидности языка Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. Научный стиль речи. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 



252 

 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки.Управление:управление предлогов 

благодаря,согласно,вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш—по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге—рецензия на книгу,обидеться на слово — обижен словами).Правильное 

употреблениепредлогово‚по‚из‚с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы—приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных 

форм,вчастности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако,что и будто,что и какбудто)‚повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Родной язык (татарский) 
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5 класс 

Повторение изученного в 4 классе  

Повторение изученного по лексикологии. 

Повторение изученного в начальных классах: имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное, местоимение, глагол. 

Повторение изученного по синтаксису: словосочетание и предложение; главные члены 

предложения; распространенные и не распространенные предложения; определение как член 

предложения; однородные члены предложения. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

Общее понятие о фонетике и орфоэпии. 

Органы речи. Понятие о месте образования звуков. 

Гласные и согласные звуки в татарском языке. Произношение гласных звуков в татарском 

языке. Закон сингармонизма. 

Классификация согласных звуков. Изменение согласных звуков в речи. 

Слог в татарском языке. Ударение. Интонация. Перенос слов. 

Графика и орфография. Понятие «звук» и «буква». Татарский алфавит. Правильное 

написание букв гласных и согласных звуков. 

Правильное написание букв я, ю, е. 

Правильное написание ъ и ь знаков. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. Прописные и строчные буквы. 

Фонетический анализ слов. Повторение. 

Лексикология  

Лексикология. Понятие о лексике и лексикологии. Лексическое значение слова, способы его 

объяснения. 

Толковые словари. Группировка слов по значению, происхождению, и использованию. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синоним. Антоним. Омоним. 

Словарный состав татарского языка с точки зрения его происхождения. Общетюркские и 

заимствованные слова. Группы татарских слов. 

Состав слова и словообразование  

Корень слова и окончания. Деление слова на значимые части. 

Словообразующие, формообразующие, модальные окончания. 

Модальные окончания, присоединяющиеся к имени существительному, имени 

числительному, имени прилагательному, глаголу. 

Основа слова. Производные и непроизводные слова. 

Разбор слова по составу. 

Способы словообразования в татарском языке. Способы присоединения словообразующих 

окончаний. 

Порядок присоединения окончаний в слове. 

 

Развитие речи  

1. Словарные диктанты 

2. Устный и письменный анализ во время работы над ошибками. 

3. Написание рассказа на основе темы, рисунка или плана. 

4. Составление плана к тексту. 

5. Перевод текстов, пословиц с одного языка на другой. Использование словарей. 

6 класс 

Повторение изученного в 5 классе. 

Гласные и согласные звуки. Состав слова. Лексикология. Лексикография. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Реки и 
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озера республики Татарстан. Способы образования именсуществительных.   Множественное 

и единственное число имен существительных.Склонение имен существительных по 

падежам. Склонение по падежам имен существительных с категорией принадлежности. 

Склонение и произношение заимствованных имен существительных.  

Имя прилагательное. Качественные и относительные имена прилагательные. Способы 

образования имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Способы образования имен числительных. Разряды числительных: 

количественные, порядковые, разделительные, приблизительные, собирательные 

числительные 

Наречие. Способы образования наречий. Степени сравнения наречий. Разряды наречий: 

наречия образа действия, меры и степени, времени, сравнения, места, цели и причины.  

Местоимение. Способы образования местоимений. Виды 

местоимений: личные, притяжательные, указательные, определительные, 

неопределенныевопросительные и отрицательные местоимения.  

Обобщенное повторение изученного в 6 классе. Повторение частей речи. 

 

7 класс 

Повторение пройденного материала в 6 классе. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное как часть речи. Склонение имен 

существительных. Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имен 

прилагательных. Имя числительное как часть речи.  Виды местоимений. Наречие как часть 

речи. Образование наречий. 

Глагол. Общее понятие о глаголе. Отрицательная форма глаголов. 

Спрягаемые глаголы. Глаголы повелительного наклонения. Глаголы изъявительного 

наклонения. Глаголы условного наклонения. 

Неспрягаемые глаголы. Причастие. Общее грамматическое значение 

Деепричастие. Понятие о деепричастиях.Правописание деепричастий. Использование 

деепричастий в речи.  

Имя действия. Признаки глагола и имени существительного у имени действия. Переход 

имени действия в существительное. 

Инфинитив. Понятие об инфинитиве.Правописание инфинитива. 

Вспомогательные глаголы. Основные глаголы в роли вспомогательных глаголов. 

Предикативные слова. Понятие о предикативных словах и их правописание. 

Послелоги и послеложные слова.  

Союзы. Понятие о союзах. Союзные слова. 

Частицы. Понятие о частицах. Виды частиц. Правописание частиц. . 

Повторение изученного в 7 классе.  

 

8 класс 

Повторение изученного в 7 классе. Роль слова и языка в жизни человека. Повторение 

значимых частей слова. 

Синтаксис простого предложения и пунктуация. Синтаксические и речевые единицы 

языка. Типы связи слов в предложений. Сочинительная и подчинительная связь. 

Особенности словосочетаний. Анализ словосочетаний. 

Главные члены предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Связь между определением и 

определяемым словом. Однородные и неоднородные определения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, образа действия,меры и степени,причины и 

цели, условия и уступки. 
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Обособленные члены предложения . Обособление обстоятельств и пунктуация. Уточнение. 

Обособленные уточняющие члены предложения и знаки препинания при них. 

Модальные члены предложения. Обращения и знаки препинания при них. Вводные слова и 

знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Простое предложение. Понятие о типах предложений по цели высказывания. 

Двусоставные предложения . Распространенные и нераспространенные предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.Полные и неполные 

предложения.Понятие о полных и неполных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Понятие о прямой и косвенной речи. 

Повторение изученного в 8 классе 

9класс 

Повторение изученного в 8 классе. Роль слова и языка в жизни человека. Повторение 

значимых частей слова. 

Синтаксис простого предложения и пунктуация. Синтаксические и речевые единицы 

языка. Типы связи слов в предложений. Сочинительная и подчинительная связь. 

Особенности словосочетаний. Анализ словосочетаний. 

Главные члены предложения. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Связь между определением и 

определяемым словом. Однородные и неоднородные определения. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, образа действия,меры и степени,причины и 

цели, условия и уступки. 

Обособленные члены предложения . Обособление обстоятельств и пунктуация. Уточнение. 

Обособленные уточняющие члены предложения и знаки препинания при них. 

Модальные члены предложения. Обращения и знаки препинания при них. Вводные слова и 

знаки препинания при них. 

Однородные члены предложения. Союзы при однородных членах предложения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения.Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 

Простое предложение. Понятие о типах предложений по цели высказывания. 

Двусоставные предложения . Распространенные и нераспространенные предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях.Полные и неполные 

предложения.Понятие о полных и неполных предложениях. 

Прямая и косвенная речь. Понятие о прямой и косвенной речи. 

Повторение изученного в 9 классе. Повторение изученного по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

 
 

2.2.2.4.Родная литература(русская) 

5 класс 

Что такое слово   

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов.  

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.  

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и 

самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для 

жизни общества. Слово-заповедь.  
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 Что такое словесность   

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и 

устная формы словесности.  

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие.  

Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от 

значения языка в произведениях.  

Богатство лексики русского языка  

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в 

произведениях словесности.  

Слова-термины, способы определения понятия. Омонимы, их отличие от 

многозначных слов. Роль омонимов в художественных произведениях.  

Синонимы, их роль в художественных произведениях.  

Антонимы, их роль в художественных произведениях.  

Неологизмы, их роль в художественных произведениях.  

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении.  

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или 

книжную окраску.  

 Прямое и переносное значения слова   

Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет. 

Сравнение. Аллегория.  

Текст   

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль текста. Способы связи 

предложений в тексте. Формы словесного выражения: повествование, описание, 

рассуждение, диалог, монолог.  

 Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения   

Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения.  

Интонация. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 

в прозаическом тексте,интонация в них.Восклицательные предложения и их 

интонация.  

Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа как единица композиции стихотворной речи.  

 Устная народная словесность  - Понятия: произведение, устная народная 

словесность.  

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения 

содержания в сказках. Правдивость сказки.  

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки.  

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств 

выражения содержания.  

 

Литературное эпическое произведение  -  

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения.  

Эпическое произведение: произведение , в котором рассказчик повествует о 

героях и событиях.  

Литературная сказка. Еѐ сходство с народной сказкой и отличие от неѐ.  

Басня. Басенные герой и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль» Рассказ и повесть.   

Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения.  

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог 

в эпическом произведении.  
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Литературное лирическое произведение  - Лирическое произведение: произведение, в  котором 

главное выражение мыслей и чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни.  

Стихи о Родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение 

стихотворной речи в лирическом произведении.  

 

Литературное драматическое произведение  - Драматическое произведение: произведение, 

предназначенное для постановки на сцене театра. Пьеса - сказка.  

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая 

форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

 

6 класс 

Введение в предмет «Родная (русская) литература.  

Особенности  художественной  прозы  рубежа  XIX  –  XX  веков.  

 А.  Грин  «Игрушка».. 

Художественная проза о человеке и природе. С. Радзиевская «Джумбо».. 

Проза о детях. В. Железников «Чучело». 7 час. 

Лирическое произведение. Военная поэзия.  Ю.Поляков «Ответ фронтовику», О.Хлебников 

«Урок истории страны» и другие.. 

Литературная сказка. Л. Петрушевская «Два окошка».. 

Проектная деятельность. 

7 класс 

Введение в предмет «Родная (русская) литература».. 

Особенности худож7 час.ественной прозы рубежа XIX века. А.Чехов «Каштанка».. 

Художественная проза о любви. А. Грин «Голос и глаз».. 

Проза о подростках. А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее».. 

Лирическое произведение. Военная поэзия.  С. Михалков «Три товарища». С.Смирнов 

«Прощание» и другие.. 

Литературная сказка. Е. Шварц «Тень».  

Проектная деятельность.  

8 класс 

Введение в предмет «Родная (русская) литература» 

Особенности художественной прозы рубежа XIX – XX веков. Л. Андреев «Он» 

Литературная сказка. Е. Шварц «Дракон» 

Проза о подростках. Е. Мурашова «Класс коррекции» 

Проектная деятельность 

Лирическое произведение. Стихи о любви и о войне. В. Высоцкий «А он не вернулся из боя», 

«Братские могилы», А. Твардовский «Я знаю никакой мой вины», О. Берггольц «Я говорю с 

тобой под свит снарядов…», И. Уткин «Ты пишешь письмо мне», Л. Ошанин «Дороги», К. 

Симонов «Жди меня» и другие 

Проза русской эмиграции. И. Шмелёв «Мартын и Кинга» 

9 класс 

Средства художественной изобразительности   

Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика 

различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном 

произведении. Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной 

изобразительности. 

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. 

Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение, их роль в произведении. 

Олицетворение и стиль писателя. 
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной 

изобразительности. 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведениях. Значение гиперболы.  Фантастика. 

Парадокс и алогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка. 

«Макаронический» стиль. Значение употребления этого средства в произведении словесности. 

 Этимологизация. Внутренняя форма слова.Этимологизация в произведении словесности – 2 

часа 

Ложная (народная) этимология. Игра слов. 

Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Явные и скрытые ассоциации. 

Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета. 

Жизненный факт и поэтическое слово.  
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Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объект 

и субъект. 

Предмет изображения, тема и идея произведения. 

Претворение жизненных впечатлений в явление иск усства слова. Прототип и литературный 

герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведениях. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Историческая жизнь слова  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы 

отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, 

древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств художественной 

изобразительности. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII в. Повести петровского 

времени. Система жанров и особенности языка произведения классицизма. Теория «трех 

штилей» М. В. Ломоносова и ее применение в произведениях поэта. Новое отношение к 

поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. 

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом 

произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. 

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, 

жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех 

элементов художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

 Произведения искусства слова как единство художественного содержания и его словесного  

выражения  

Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства словесного 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической оценки, 

результат творчества. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. Художественное 

содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. Отбор 

и организация словесного материала. Общая образность языка в произведении. Эстетическая 

функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видов 

художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средство 

выражения художественного содержания. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и драматическом произведениях. 

Произведения словесности   в истории культуры  

Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения словесности на 

другой язык. Индивидуальность переводчика. 

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях 

словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к «вечным» образам и 

мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую эпоху. 

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение художественной 

словесности для развития языка. Значение произведения словесности для его времени. Познание 

мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в произведениях словесности. 

Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — помочь совершенствованию мира и 

человека. 

Родная литература(татарская)  

 5 класс 

1.Устное народное творчество.Фольклор – устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Повторение детского фольклора (загадка, частушка, считалка, басня и т.д.). 

Теория литературы. Устное народное творчество. Фольклор. 
2.Школьная жизнь. Учѐба.Правила успешной учѐбы.Учебныепринадлежности. Мир книг. В библиотеке. 

Интернет. Татарстан Республикасы Гимны/Гимн Татарстана,стихотворение Х.Шабанова“Китап”/ «Книга», 

Т.Ахтямова “Дәрестә”/ “На уроке” 

3.Я – помощник в домашних делах. Домашние дела.Помощьстаршим, родителям. Покупки в магазине. 

Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за добрые 

дела.Л.Лерон“Хәерлеиртә”/ “Доброе утро 

4.Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг.Отдых сдрузьями. Настоящая дружба. Правила 
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общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде. Рассказ Ю.Ермолаева” Ике 

пирожный” /”Два пироженых”, народная сказка“Тавык, ТычканһәмКөртлек”/ “Курочка, Мышь и 

Тетерев»,Л.ВасильеваГангнус «Язгы каникул»/ рассказ“Весенние каникулы” 

5.Отдых. Свободное время.Любимые занятия. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Р.Миннуллин 

“Санарга өйрәнәбез”/ “Веселый счет” 

6. Старшие и мы.  Взаимоотношения старших и младших в семье.Умение просить разрешение. Уважительное 

отношение к старшим.Г.Тукай “Безнеңгаилә” /“Наша семья”, “Су анасы” / фрагмент сказки Г. Тукая 

“Водяная”,А.Асадуллин“Рәсимтурындахикәя”,/рассказ “Расим”, Р.Миңнуллин» Әникирәк»/ “Мама нужна”. 

7. Праздники. Поздравление с праздником.В гостях.Любимые блюда.Правила поведения за столом.  День 

рождения.  Национальные праздники. Национальные блюда. «Табынянында»/ как вести себя за обеденным 

столом? «Ак калач» уены /игра “Ак калач” 

8. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни.Зимние илетние виды спорта. Любимый вид спорта. 

Спорт и отдых. Б.Мотыйгуллин «Сәламәтбулыйк” /“Будем здоровы!”   

9.Природа и мы. Природа Татарстана.Времена года.Охранаприроды. Экологические проблемы. Человек и 

окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья. Х.Гарданов “АкыллыКарабай” /рассказ “Умный 

Карабай”, Габдулла Тукай “ Кызыклышәкерт” /“Забавный ученик”, 

10.Республика   Татарстан.  Географическое положение,население,климат Татарстана.  Животный и 

растительный мир Татарстана.  Жизнь в городе и в селе.  Транспорт. Народы, проживающие в Татарстане. 

Казань – столица Татарстана. Рассказ“Сабантуйда» / рассказ о народномпразднике Сабантуй,В. Фаттахова 

“Туган як”/песня “Родной край 

6 класс 

1.Школьная жизнь. Учѐба.Правила успешной учѐбы.Учебныепринадлежности. Мир книг. В библиотеке. «Яңа 

уку елы башлана”/учебный год начинается в разных странах по разному,   Җ.Тэрджеманов “Якындус”/ Близкий 

друг”,рассказ “Китапканичәяшь?”/ из истории книгопечатания,“КаюмНасыйри – бөекгалим”/ КаюмНасыйри- 

великий ученый, «Рәхмәтсиңа,китап!”/ рассказ из газеты “Сабантуй” Книга, спасибо тебе! 

2.Я – помощник в домашних делах. Домашние дела.Помощьстаршим, родителям. Покупки в магазине. 

Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за добрые дела.Л.Лерон «Хәерле 

иртә” /”Добое утро”, “Көндәлек нигә елый?”/рассказ “ Отчего плачет дневник?” 

3.Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг.Отдых сдрузьями. Настоящая дружба. Правила 

общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде.Рассказ о взаимоотношениях с 

ровесниками ”Дискотекада”.Рассказ В. Осеевой “Зәңгәряфраклар” / “Синие листья”, стихотворение Ш.Галиева 

“Мин”/ “Я” 

4.Отдых. Свободное время.Любимые занятия. Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия. 

«Буш вакыт» /как я провожу свободное время? 

5. Старшие и мы.  Взаимоотношения старших и младших в семье.Умение просить разрешение. Уважительное 

отношение к старшим.Ф. ЯруллинӘхмәтнигәелады?”/ “Почему плакал Ахмет”, “Супермалайнәрсәләрэшли 

ала?”/ Он-супермальчик!Рассказ . В.Осеевой “Уллар”/“Сыновья”,стихотворение Р.Миңнуллин.“Әникирәк” 

/“Мама нужна”, 

6. Праздники. Поздравление с праздником.В гостях.Любимые блюда. Правила поведения за столом.  День 

рождения.  Национальные праздники. Национальные блюда. Рассказ «День рождения, Р.Валиева” Туганкөндә”/ 

«В день рождения»   

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни.Зимние илетние виды спорта. Любимый вид спорта. 

Спорт и отдых.  Знаменитые      спортсмены. Международный спорт. “Олимпия уеннары “ -рассказ об истории 

олимпийских игр. Стихотворение Йолдыз “Илдүс һәм вирус”/ “Ильдус и вирус», Х.Ахмет-Вали 

«Әмирмашиналары”/ “Машины Амира”, рассказ “Җиде файдалы ризык” /”Полезные продукты”. 

8.Природа и мы. Природа Татарстана.Времена года.Охранаприроды. Экологические проблемы. Человек и 

окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья. Г.Тукай “Туган авыл”/ “Родная 

деревня”,стихотворения  Р.Миннуллина о животных, об отношении к животным.  Стихотворение 

А.Ерикей“Буран” , рассказ “Колибри” 

9.Республика   Татарстан.  Географическое положение,население,климат Татарстана.  Животный и 

растительный мир Татарстана.  Жизнь в городе и в селе.  Транспорт.  Достижения Республики Татарстан.  

Народы, проживающие в Татарстане. Казань – столица Татарстана. Культура и искусство татарского народа 

.Рассказ“Англиядән  килгән кунаклар” /“Гости из Англии”, “Татарстан – дуслык иле”, Г.Баширов “Безнең 

Татарстан”/“Наш Татарстан.Стихотворение А.Ерикей  “Туганил” /“Родина”. Детские газеты и журналы на 

татарском языке.Национальная одежда татарского народа.Национальные орнаменты татарского 
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народа.Национальные праздники. Сабантуй. 

7 класс 

Школьная жизнь. Учѐба.Правила успешной учѐбы.Учебныепринадлежности. Мир книг. В библиотеке. 

Интернет. Проблема самообразования. Стихотворение З.Туфайловаой “Самат”,Ш.Маннур "Киңәш" / «Совет», 

“Көндәлек-документ, көндәлек – көзге” мәкаләсе/ статья из детского журнала «Дневник-документ» 

Я – помощник в домашних делах. Домашние дела.Помощьстаршим, родителям. Покупки в магазине. Участие 

в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за 

добрые дела.Г.Зәйнәшева “Үзилемдә”шигыре/ “В своей стране”, 

Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг.Отдых сдрузьями. Настоящая дружба. Правила 

общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде.Стихотворение  Р.Миңнуллина 

“Подъезддагыязулар» / “Записи в подъезде”, 

Отдых. Свободное время.Любимые занятия.Различные способывиртуального 

общения.“Ялкын”журналымәкаләсе “Буш вакыт” / “Свободное время» журнал «Ялкын» Места отдыха (кино, 

театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия.Казан театрлары /Театры Казани, ”, ”Безнең ял”/“Наш отдых” 

Старшие и мы.  Взаимоотношения старших и младших в семье.Х.Гарданов, рассказ “Ничеккирәк” / “Как 

нужно?”,  Аралашукагыйдәләре/“Правила общения”, “Тәрбиялелектурында”/“О воспитанности 

Умение просить разрешение. Уважительное отношение к старшим.Р.Мингалим “Иңзуркеше” /“Самый большой 

человек”,  Ш.Галиев “Тагынберрәхмәт””/ “Еще одно спасибо”, "Өлкәннәрһәм без"/ “Старшие и мы» 

 Праздники. Поздравление с праздником.В гостях.Любимые блюда. 

Правила поведения за столом.  День рождения.  Национальные праздники. Национальные блюда. 

Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни.Зимние илетние виды спорта. Любимый вид спорта. Спорт 

и отдых. Современные спортивные сооружения.     Знаменитые     татарские     спортсмены. 

Международный спорт.Ш.Галиев “Ялгышадым”/ “Ошибочный шаг”, 

Природа и мы. Природа Татарстана.Времена года.Охранаприроды. Экологические проблемы. Человек и 

окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья. Татарстан елгалары,/Реки Татарстана, Рассказ 

«Син- табигатьбаласы" / “Ты – дитя природы”, 

Республика   Татарстан.  Географическое положение,население,климат Татарстана.  Животный и 

растительный мир Татарстана.  Жизнь в городе и в селе.  Транспорт.  Достижения Республики Татарстан.  

Народы, проживающие в Татарстане. Казань – столица Татарстана. Культура и искусство татарского народа. 

Г.Зәйнәшева “Үзилемдә”шигыре/“В своей стране”,И.Юзеев“Татарстаным! /“Мой Татарстан”,  

Г.Баширов“Туганягым  -Татарстан”/ «Татарстан-родной край!»,Ф.Карим "Ватанымөчен" / “За Родину” 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии.Новыепрофессии.  “Светофор – минем дустым” /“Светофор – 

мой друг”,Резеда Валиева. Стихотворение «Бәхет». Понятие счастья. Его многогранность. Учеба, работа в 

родной стране – это настоящее счастье. 

8класс 

Жизнь и творчество Г.Тукая. Главы из автобиографической повести «Исемдәкалганнар/Воспоминия». 

 Изображение детства поэта в повести «Исемдә калганнар/Воспоминия ”. Изображение природы в поэме Г. 

Тукая «Шүрәле/Шурале». Изображение природы в поэме Г. Тукая «Шүрәле/Шурале». Тема родины в 

стихотворении Г. Тукая «Туган авыл/Родная деревня». 

Жизнь и творчество художника Б.Алменова. 

Жизнь и творчество композитора Ф.Яруллина. Балет “Шүрәле/ Шурале ”. 

Жизнь и творчество Ф.Амирхана. Повесть “Март каhарманы/ Герой марта”. Критика псевдопатриотов в 

повести «Март каһарманы /Герой марта». 

Жизнь и творчество М.Гафури. Басня “Сарыкны кем ашаган?/Кто съел овечку?” 

Жизнь и творчество Г.Ибрагимова. Слово о писателе и учителе. Главы из повести “Алмачуар”. Изображение 

любви и привязанности к животным в произведении «Алмачуар». Описание народных традиций и обычаев в 

повести «Алмачуар». 

Жизнь и творчество Г. Кутуя. Образ Родины в произведении «Сагыну/Тоска». Фантастика и реальность в 

повести. Г. Кутуя «Рөстәм маҗаралары/Приключения Рустема». 
Жизнь и творчество Х. Туфана. Выражение чувств лирического героя в стихах поэта. 

Жизнь и творчество Г.Кашапова. Повесть “Киек каз юлы /Одинокий гусь”. Отражение истории татарского 

народа в произведении Г. Кашапова «Киек каз юлы/Одинокий гусь». Вымысел и реальность в произведении 

«Киек каз юлы/Одинокий гусь». 
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Повесть Р.Хафизовой «Кашкарыйлар озын гомерле/ Астры». Образ детей в произведении. 

Рассказ И.Салахова «Колыма хикәяләре/Рассказы Колымы ». Проблема человеческой жестокости в 

произведении “Колыма хикәяләре/Рассказы Колымы”. 

Тема взаимоотношений между людьми в сказке З. Мансура «Таңсылуәкияте/Сказка Тансылу». 

Жизнь и творчество А.Еники. Повесть “Кем җырлады?/Кто пел?” Роль песни в рассказе «Кем жырлады?/Кто 

пел? ». Красота человека в рассказе «Матурлык/Красота». 

Рассказ Р.Тухватуллиной «Балам көлүе/Смех ребенка». 

Татарские народные праздники. «Навруз» - праздник встречи весны. 

9 класс 

Устное народное творчество. Баиты. Образ Сююмбики в баите «Сөембикә/Сююмбике”. 

Жизнь и творчество Г. Камала.Комедия «Беренче театр/Первый театр». Сатира в комедии Г. Камала 

«Беренче театр/Первый театр». Характеристика образов в комедии «Беренче театр/Первый театр». 

История татарского театрального искусства. Творчество актеров С. Волжской и Г. Кариева. Татарские 

театры и известные актеры Татарстана. 

Жизнь и творчество Г. Исхаки. Образы главных героев в повести «Сөннәтче бабай/ Дед Суннатчи».  

Изображение традиций и обычаев народа в повести «Сөннәтче бабай /Дед Суннатчи».  

Жизнь и творчество Г. Баширова. Описание красоты родного края в повести «Туган ягым – яшел бишек/ 

Родной край – зеленая колыбель». Народные традиции и обычаи в повести Г. Баширова «Туган ягым – яшел 

бишек/ Родной край – зеленая колыбель». 

Жизнь и творчество К. Наджми. Поэма “Хәят апа/Тетя Хаят”. Подвиг народа в тылу во время ВОВ в поэме 

«Хәят апа/ Тетя Хаят». 

Жизнь и творчество М. Джалиля. Образ героя-патриота в стихотворениях «Бер үгет/ Просьба», 

«Имән/Дуб», «Җырларым/Мои песни». Героизм в стихотворении «Катыйльгә/Палачу». Творчество художника 

Х. Якупова. 

Творчество Г. Абсалямова. Образы главных героев в романе Г.Абсалямова «Ак чәчәкләр/Белые 

цветы». Взаимоотношения врачей и больных в романе «Ак чәчәкләр Белые цветы»». Образы врачей в 

романе «Ак чәчәкләр /Белые цветы»». 

Жизнь и творчество Н. Даули. Образ храброго солдата в повести «Яшәү белән үлем арасында/Между жизнью 

и смертью». Изображение любви к жизни в повести Н. Даули «Яшәү белән үлем арасында/ Между жизнью и 

смертью»” 

Жизнь и творчество Ш. Ракипова. Описание природы в повести «Чәчәкләр сөйли белә». Образ Бария 

Шавалиева в повести «Чәчәкләрсөйлибелә/ Цветы говорит умеют». 

Жизнь и творчество А.Расиха. Причины трудного детства автора в романе А. Расиха “Ишан оныгы/Внук 

ишана”. Отношение к религии в романе “Ишан оныгы/Внук ишана” 

Жизнь и творчество Г. Ахунова . Образ природы в романе «Идел кызы/Дочь Волги». Политические 

преследования в романе Г. Ахунова «Идел кызы/Дочь Волги». 

Жизнь и творчество Ш. Галиева. Образы главных героев в поэме Ш. Галиева “Әткәйгә хат/Письмо отцу”. 

Судьба детей военных лет в поэме Ш. Галиева “Әткәйгә хат/Письмо отцу ”. 

Жизнь и творчество Х.Сарьяна. Любовь к родной земле в повести Х. Сарьяна“Әткәм һөнәре/Профессия 

отца” 

Национальные праздники татарского народа Осенние календарно-обрядовые праздники. 

2.2.2.5.1Иностранный язык(английский) 

5 класс 
Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. 

Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время.  

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру ) 

6 класс : 

1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру . 

7 класс  
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру . 

8 класс  
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

8.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 
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9 класс  
1.Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 

и черты характера человека.  

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

7.Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру  

8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

 

 

2.2.2.5.2.Второй иностранный язык (немецкий) 

     

                                9 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам, потребностям и 

другим возрастным особенностям  школьников и включает: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание с использованием 

типичных фраз речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 

в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размеры, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и 

домашние животные. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 
 

2.2.2.6.История России.Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
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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. 

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. Города-

государства. Мифы и сказания.  Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии.  
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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. 

 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА   

 

Волго-Уральский регион и тюркоязычные народы Евразии в древности и раннем 

средневековье. 

 Древние люди на территории Волго-Уральского региона в эпоху камня, бронзы и 

раннего железа: расселение, хозяйство, общественный строй, контакты с соседями, 

духовная культура. Древняя история предков финно-угров Поволжья (марийцев, 

удмуртов, мордвы).  

Хунну (гунны) в Азии и Европе. Древние тюрки и ранние тюркские государства 

евразийских степей. Общая история предков татар и других тюркских народов. Великая 

Болгария и Хазарский каганат. Продвижение болгар в Среднее Поволжье. Культура и 

искусство древних тюрков. 

 

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. 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. 
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Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и 

их творения. 

 

Страны Востока в Средние века.  

 

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

 

Государства доколумбовой Америки.  

 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ, ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь 

 

 Что изучает история Отечества. 

 

        История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской 

истории. История региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. (3часа)  

       Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, 

социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. 

Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия.  
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Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. 

 

       Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами.  

      Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. 

Христианство и язычество.       Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.  

       Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

 

 Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. 

      Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 

самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

       Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 

Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 

Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

       Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

       Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

       Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля. 

 

 Московская Русь в XIV—XV вв. 

 

      Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская 

власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение.  

       Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. Образование 

русской, украинской и белорусской народностей.  

       Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г.  

       Экономическое и социальное развитие Руси в XTV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы.    Религия и церковь в средневековой Руси. Роль 

православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской 

власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва 

— Третий Рим».  

       Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 

цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
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монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

Волжско-Камская Булгария и Великая степь в Х – начале XIII в. 

 

Образование и развитие Булгарского государства: территория, образ жизни населения, 

города, общественно-политический строй. Булгарский этнос. Кыпчаки. Ислам и 

мусульманская культура в Волго-Уральском регионе. Духовная и материальная 

культура Волжской Булгарии. Повседневная жизнь населения. Межэтнические 

контакты: булгары, финно-угорские племена и тюрки восточноевропейских степей. 

 

Эпоха Золотой Орды (XIII – первая половина XV в.). 

 

 Древние татары и монголы, возникновение империи Чингисхана и ее владения в 

Восточной Европе. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды). Территория, образ 

жизни населения, города и городская цивилизация, хозяйство, общественно-

политический строй, культура. Значение принятия ислама и конфессиональная 

политика в Улусе Джучи. Волго-Уральский регион в составе Улуса Джучи. 

Повседневная жизнь населения Улуса Джучи. Золотая Орда и формирование 

средневекового татарского этноса. Межкультурные контакты: поликультурное и 

поликонфессиональное общество Улуса Джучи, торговые, культурные политические 

связи Улуса Джучи со средневековыми государствами Европы и Азии. Распад Золотой 

Орды и образование татарских государств. 

 

Казанское ханство и другие тюрко-татарские государства.  

 

Образование Казанского ханства. Территория, общественно-политический строй, 

хозяйство, образ жизни населения, культура. Экономические, политические и 

культурные взаимоотношения с Московским государством, постзолотоордынскими 

ханствами. Падение Казани и включение Волго-Уральского региона в состав 

Московского царства. Народы Казанского ханства.  Повседневная жизнь населения. 

Тюрко-татарские государства и их взаимоотношения. Большая Орда. Астраханское 

ханство. Касимовское ханство. Крымское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство. 

Этнотерриториальные группы татарского народа и их культура. 

 

7 класс 

 

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. 

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 
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европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

 

Страны Европы и Северной Америки в XVI1 в. 

 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVI1 в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ И ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА  

 

Россия в XVI в 

      Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

        Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства.  

     Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники. 

      Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа.   Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.  

     Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства.  

      Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

      Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война.  

      Полиэтнический характер населения Московского царства.  

      Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

     Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство  

      Культура народов России в XVI в.  

     Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. 

Быт основных сословий.  

Россия в XVII в   

      Россия и Европа в начале XVII в. 

      Смутное время, дискуссия о его причинах. 

     Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

       Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного 

управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

       Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

     Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы.  
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      Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

       Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири.  

       Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.       

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол 

в Русской православной церкви. 

 Культурное пространство (8 часов)  

      Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в.  

       Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири. 

 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА И ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

Татары и Волго-Уральский регион во второй половине XVI–XVII в.  

 

Татары и Волго-Уральский регион в Смутное время. Участие татар в утверждении 

династии Романовых. Основные группы населения: занятия, быт, изменения в 

социальном положении и численности. Служилые и ясачные татары. Народы Волго-

Уральского региона в социальных движениях и восстаниях XVII в. Волго-Уральские, 

Сибирские и др. этнические группы татар.  

Культура татар и народов Волго-Уральского региона во второй половине XVI – XVII в. 

Повседневная жизнь населения. 

 

8 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   

 

Страны Европы и Северной Америки в ХVIII в  

 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

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. 

Европейская культура 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. еждународные отношения XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVIII в  

 

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. 
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История России и Татарстана и татарского народа  

 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

      Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

      Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

      Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

      Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.  

     Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.  

      Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

      Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. 

      Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

      Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

      Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

      Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

      Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 

Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

       Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

       Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

       Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре.  

      Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

       Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.  

      Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — 

попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 

III.      

       Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления.  

      Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
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Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

      Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

      Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

     Российская империя в период правления Екатерины II (10 часов) 

       Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.  

     Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 

Кавказа, Поволжья, Урала.  

     Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва.       

       Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика.  

     Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

      Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

      Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия.  

      Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

 Россия при Павле I  

         Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в 

       Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

       Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

      Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

       Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 
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ВОЛГО-УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН В XVIII В.  

 

Волго-Уральский 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 Волго-Уральского региона в послепетровскую эпоху. Экономика региона. 

Религиозная политика правительства в Волго-Уральском регионе. Образование 

Духовного собрания мусульман. Народы ВолгоУральского региона в социальных 

движениях и восстаниях начала XVIII в. Татары и народы Волго-Уральского региона в 

Пугачевском восстании.  

Культура татар и народов Волго-Уральского региона в XVIII в. Начало формирования 

татарской нации. Повседневная жизнь населения. 

 

9 класс 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине Х1Х 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; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

 Страны Европы и Северной Америки во второй половине Х1Х 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, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. 

Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

германской империи; О, Бисмарк. Габсбургская монархия: австро – венгерский 

дуализм. 

          Соединенные Штаты Америки во второй половине Х1Х в.: экономика, 

социальные отношения, политическ5ая жизнь.  Север и Юг. Гражданская война (1861-

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце Х1Х 

в (2 часа) 

          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; идеология и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в Х1Х в 

           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 

сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

            Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств.  

Народы Африки в Новое время 

            Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
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Развитие культуры в Х1Х 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 Х1Х 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. 

Раздел 1V. Новейшая история. ХХ – начало ХХ1 в.  

Мир к началу ХХ 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 – 1914 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ вв.  странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910–1917гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья) 

 

История России и Татарстана и татарского народа 

Российская империя в первой четверти Х1Х в. 

Территория. Население.  Социально-экономическое развитие.  Император Александр1 и 

его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала Х1Х в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия.  Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.В. Давыдов и другие). Причины победы России в Отечественной войне 

1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

           Заграничный поход русской армии 1813 – 1814 гг. Венский конгресс.  

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813 – 1825 гг. Россия и 

Америка. 

           Изменение внутриполитического курса Александр1 в 1816 – 1825 гг.  Основные 

итоги внутренней политики Александра1.  

           Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г) и на юге, их итоги. Значения движения декабристов.  

Российская империя в 1825 – 1855 гг (6 часов) 

 Правление иколая1. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

           Социально-экономическое развитие России во второй четверти Х1Х в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономическое и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

           Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. 

Самарин и другие) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и 

другие) Революционно-социалистические течения (.А.И.Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. 
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          Внешняя политика России во второй четверти Х1Х в: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин) Итоги и последствия войны. 

              Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

Х1Х в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

 Культурное пространство (2 часа) 

           Культура России в первой половине Х1Х в. Развитие науки и техники (Н.И. 

Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и другие) Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 

литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь и другие). Становление национальной музыкальной школы 

(М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский) Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и 

другие). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половине Х1Х в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине Х1Х в. 

           Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр11 и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860 – 

1870-х гг. 

            Национальные движения и национальная политика в 1860 – 1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

            Общественное движение в России в последней трети Х1Х в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народное движение: 

идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

            Внутренняя политика самодержавия в 1881 – 1890-е гг. Начало царствования 

Александра111. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, 

С.Ю. Витте) Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине Х1Х в. Европейская политика.  Русско-

турецкая война 1877 – 1878 гг; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца Х1Х в. 

Культурное пространство (4 часа) 

Культура России во второй половине Х1Х в. Достижения российских ученых, их вклад 

в мировую наук и технику (А.С. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и другие) 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 

реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П,И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культурен 

Х1Х в. 

           Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Раздел111. Россия в Новейшее время (ХХ – начало ХХ1 в)  

          Периодизация и основные этапы отечественной истории ХХ – начало ХХ1 в. 

 Российская империя в начале ХХ в. (8 часов) 
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          Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. 

Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный 

капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале ХХ в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. 

          Политическое развитие России в начале ХХ в. Император Николай11, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Реформаторские проекты начала ХХ в. и опыт их реализации (С.Ю. 

Витте, П.А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

          Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

          Общественное движение в Росс в начале ХХ в. Либералы и консерваторы.  

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). 

          Первая российская революция (1905 – 1907гг.): причины, характер, участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 

их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906 – 1907 гг. Итоги и значение революции. 

           Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

           Политическая и общественная жизнь в России в 1912 – 1914 гг. 

Культурное пространство (2 часа) 

            Культура России в начале ХХ в. Открытия российских ученых в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиция реализма. «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 

(С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала ХХ в.- составная 

часть мировой культуры.  

 

  Татары и Волго-Уральский регион в первой половине XIX в.  

            Экономическая жизнь региона в первой половине XIX в. Татарское 

предпринимательство. Движения социального протеста. 

Культура татар и народов Волго-Уральского региона в первой половины XIX в. Начало 

формирования татарской нации. Повседневная жизнь населения. 

Волго-Уральский регион и татары во второй половине XIX – нач. ХХ в. Крестьянские 

реформы 1860-х годов в регионе и их последствия. Новые явления в сельском хозяйстве 

и промышленности. Общественные движения 1870–1890-х гг. Татарское национальное 

движение. Движения социального протеста. 

             Социально-экономическое развитие Волго-Уральского 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 Волго-

Уральского региона в Государственной Думе. Первая мировая война и татары.  

           Культура народов Волго-Уральского 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. 

 

2.2.2.7.Обществознание 

5 класс  
 

Человек  

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность.  

Отрочество — особая пора жизни. Особенности под росткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 
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Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту партнёрами. 

Семья  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни . 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни.  

Школа  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка 

с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. 

Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Родина  

Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. Москва 

— столица России. Гражданин — Отечества достойный сын. Права граж дан России. 

Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения. 
 

6 класс 

Человек в социальном измерении  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, иг ра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Человек среди людей  

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими 

и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт . 

Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, хорошее. Мораль. 
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Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх — защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. 
 

7 класс 

 

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

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. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних . 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Российской 

Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях  

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные 

виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам . 

Человек и природа (5 часов) 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  Охрана природы. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности. 
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8 класс 

 

Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека 

и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры . 

Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения.   

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Нравственные чувства и самоконтроль . 

Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли  подростков. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
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собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами . 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной  поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит .  

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на 

рынке труда . 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 
 

9 класс 

 

Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. Государство, его отличительные 

признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 

правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы 

борах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Право  

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, юридические 

действия, 

правомерные и противоправные юридические действия, события. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
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права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и 

особенность семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 

обязанность. 
 

 

2.2.2.8.География 

5 класс 

Развитие географических знаний о Земле 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия ( 7 часов) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как 

система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 

таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.  

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
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природе. План местности. Условные знаки. 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. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые 

и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 

Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

6 класс 

Атмосфера  

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 

воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Гидросфера. 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в 

океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

Биосфера 

Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 

безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. 

7 класс 

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 
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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. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, 

П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 

изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной 

коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли  

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости 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 
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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 – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – 

«маленькие» и «многочисленные острова»). 

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 международных исследований материка в 20-21 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 
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(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 

промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов 

и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая 

точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения 

в плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), 

образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 

региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 

портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие  

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества   

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

8 класс 

 

«География России. Природа. 8 класс» 

Что изучает физическая география России. 

Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

Наша Родина на карте мира Географическое положение России. 

Россия – самое большое государство мира. Крайние точки России. Границы России. 

Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега Росси 

Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы морей. Экологические 

проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов 

Местное время. Часовые пояса на территории России. Реформа системы исчисления 

времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную 

Сибирь. Географические открытия 16-начала 17 в. Открытия нового времени 

(середина 17-18 в.). Открытия 18 в. Исследования 19-20вв. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России. 

2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

 

РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ . 
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 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы-. 

Особенности рельефа России 

Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической истории формирования земной 

коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь отдельных форм рельефа со 

строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-сырьевая база России. 

Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа 

Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории России. 

Деятельность текучих вод, ветра. Деятельность человека. Стихийные природные 

явления, происходящие в литосфере. 

Практические работы:  

3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры. 

Климат и климатические ресурсы. 

От чего зависит климат нашей страны 

Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат. 

Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России 

Распределение тепла на территории нашей страны. Распределение осадков на 

территории нашей страны. 

Разнообразие климата России 

Типы климатов России: арктический, субарктический, умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. 

Благоприятные и неблагоприятные климатические условия. Климат КБР 

 

Практические работы: 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков на территории страны.5.Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны. 

5. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны. 

 

Внутренние воды и водные ресурсы. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата 

на реки. Стихийные явления, связанные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные 

болота. Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе 

и жизни человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней 

мерзлоты в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с 

многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на водные ресурсы и меры по их 

охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

 

Почвы и почвенные ресурсы–  

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Разнообразие почв. 

Закономерности распространения 

Типы почв России: арктические, тундрово-глеевые, подзолистые, дерново -

подзолитстые, серые, лесные, черноземы, темно-каштановые, каштановые, светло-

каштановые. 

Почвенные ресурсы России. 
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Значение почв для жизни и деятельности человека. От чего нужно охранять почву? 

Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв.  

Практические работы: 

 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество тепла, 

влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. 

Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. 

Природно-ресурсный потенциал России. 

Природные условия и ресурсы России. Особенности размещения природных ресурсов. 

Практические работы: 

 7. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса. 

8. Определение роли ООПТ в сохранении природы России. 

 

РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ -. 

 

Природное районирование 7ч. 

Разнообразие природных комплексов России 

Разнообразие природных территориальных комплексов (ПТК). Физико-

географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы 

Особенности природных комплексов морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России 

Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность 

Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

 

Практические работы:  

9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

 

 Природа регионов России . 

Восточно-Европейская равнина 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Русской равнины. 

Природные комплексы равнины. 

Памятники природы равнины. 

Природные ресурсы и проблемы их рационального использования. 

 

Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по 

памятникам природы, по национальным паркам, по рекам и озерам. 

 

Кавказ – самые высокие горы России 

Географическое положение. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. 

Природные комплексы и ресурсы. 

Практические работы:  

11. Оценка природных условий и ресурсов Кавказа. Прогнозирование изменений 

природы в результате хозяйственной деятельности. 
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Творческая работа. Подготовка презентации о природных уникумах Северного 

Кавказа. 

 

Урал – «каменный пояс Русской земли» 

Особенности географического положения. История освоения. 

Природные ресурсы. 

Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы. Экологические проблемы. 

 

Практические работы: 

12. Характеристика взаимодействия природы и общества. 

 

Творческая работа. Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: 

Северному, Среднему, Южному. 

 

Западно-Сибирская равнина 

Особенности географического положения. Особенности природы Западно - Сибирской 

равнины. 

Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы равнины и условия их освоения. 

 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы 

Особенности географического положения. История освоения Восточной Сибири. 

Особенности природы Восточной Сибири. Климат. 

Природные районы Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири - Байкал. 

Природные ресурсы и проблемы их освоения. 

 

Дальний Восток– край контрастов 

Особенности географического положения. История освоения. Особенности природы 

Дальнего Востока. 

Природные комплексы. 

Природные уникумы Дальнего Востока. 

Природные ресурсы, освоение их человеком. 

 

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека 

Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территории с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу 

Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности 

человека на природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Практические работы: 

13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России. 

Рациональное природопользование. 

Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира 

Источники экологической безопасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества 

История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-

техническая революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работы: 

14. Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

9 класс 
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Хозяйство   России  

Население России 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 

миграционного прироста/ убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенных пунктов. Города России и их классификация. 

Общая характеристика  хозяйства. Географическое районирование  

Понятие хозяйства. Его структура. Отрасли и их группировки. Три сектора хозяйства – 

первичный, вторичный, третичный. Изменение структуры хозяйства России. Этапы 

развития хозяйства России. Циклические закономерности развития хозяйства. 

Особенности индустриального  пути развития России. Географическое районирование. 

Его виды. Природное и экономическое районирование России. Географические 

районы России. Административно – территориальное деление как один из видов 

районирования. 

 Главные отрасли и межотраслевые комплексы  России  

Агропромышленный комплекс. Состав, структура, проблема развития. Сельское 

хозяйство, его основные особенности. Структура сельскохозяйственных угодий. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Структура и география растениеводства. 

Животноводство и его структура. География животноводства.  

Лёгкая и пищевая промышленность  в составе  АПК. Особенности их развития в 

настоящее время. География лёгкой и пищевой промышленности.  

Лесной комплекс, его структура. Специфика лесного комплекса России. Основные 

отрасли и закономерности их размещения. Представление о лесопромышленном 

комплексе. Проблемы лесного комплекса.   

Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) и его значение в развитии хозяйства 

России (нефтяная и газовая, угольная) промышленность. Элекроэнергетика.  

Металлургический комплекс его значение в хозяйстве. Чёрная металлургия и цветная 

металлургия, их структура. Типы металлургических предприятий, факторы их 

размещения. Современная география чёрной и цветной металлургии. 

Машиностроительный комплекс, его роль и место в хозяйственной жизни страны, 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. География машиностроения. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК).   

Химическая промышленность. Уникальность отрасли. Структура химической 

промышленности. Производство минеральных удобрений. Химия полимеров. 

Химическая промышленность и окружающая среда. 

 Транспортный комплекс, его значение. Сравнение различных видов транспорта. 

Проблемы транспортного комплекса.  Информационная инфраструктура. Сфера 

обслуживания. Рекреационное хозяйство.   

            Территориальное географическое разделение  труда. 

   Районы  России 

   Европейская  часть  России  

Районирование России. Общая характеристика Европейской России (состав, 

историческое изменение, природные условия, ресурсы). Население и главные черты 

хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. Волго-Вятский и 

Центрально-Чернозёмные районы. Северо-Западная район. Санкт-Петербургский, его 

основные этапы развития. Калининградская область. Европейский Север. 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Этапы 

освоения и заселения территории. Поволжье. Географическое положение. Волга как 

главная ось хозяйства и расселения и как природнохозяйственная граница. Этническая 

и культурная неоднородность района. Крупнейшие города района. (Казань, Самара, 

Волгоград), особенности их экономико географического положения и этапы  развития. 

Северный Кавказ. Особенности  географического положения, и разнообразие природы. 

Внутренняя неоднородность территории. Природнохозяйственные зоны. Полезные 
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ископаемые. Народы Северного Кавказа. Чёрное, Азовское и Каспийское  моря, их 

природа и хозяйственное  использование.  Географическое положение, природные 

условия и ресурсы Урала. Проблемы населения и трудовых ресурсов. География и 

проблемы современного хозяйства.  

Азиатская  часть  России  

Природа  Сибири. Рельеф, климат, реки, ландшафты и условия  ведения  хозяйства. 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Полезные ископаемые. Климат и горные реки. 

Арктические  моря.  Русские географические открытия. Особенности  морей. 

Северный морской путь и его значение. Население Сибири. Этнический  состав. 

Хозяйственное освоение  Сибири. 

Общая характеристика Восточного макрорегиона. Этапы, проблемы и перспективы 

развития экономики. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

   Россия  в  мире  

Внешние экономические связи  России. Изменение места  России в мировом  

хозяйстве.  Современная внешняя  торговля  России. 

Место России в мировой  политике в различные исторические  периоды.  Россия и  

сопредельные  страны. 

 

2.2.2.9.Математика. Алгебра.Геометрия 

  

Математика (5 класс) 

 

Повторение изученного материала начальной школы  

Натуральные числа и шкалы  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Сложение вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых 

задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение 

линейных уравнений.  

Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. 

Решение текстовых задач. 

Площади и объемы  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. 

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 

Инструменты для вычислений и измерений  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная 

мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной 

величины. 

 

(6 класс) 

        Делимость чисел ( 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. 

       Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 
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Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

        Умножение и деление обыкновенных дробей ( 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

        Отношения и пропорции ( 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

        Положительные и отрицательные числа ( 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координата точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

        Умножение и деление положительных и отрицательных чисел ( 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

         Решение уравнений ( 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. 

          Координаты на плоскости ( 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника 

и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм. 

 

Алгебра (7класс) 

 

      Выражения, тождества, уравнения ( 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Формулы. 

      Функции ( 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее 

график. Задание функции несколькими формулами 

      Степень с натуральным показателем ( 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3и их 

графики. 

       Многочлены (33 часов) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена 

на множители. 

      Формулы сокращенного умножения ( 

Формулы(a+b)(a–b)= a2 – b2,  (a+b)2 = a2+ 2ab + b2,  (a+b)3 = a3+ 3a2b + 3ab2+b3,  

(a+b)(a2+ab + b2).Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

      Системы линейных уравнений ( 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

       Статистика и комбинаторика 

Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

 

Геометрия (7класс) 

 

         Начальные геометрические сведения ( 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 

их свойства. Перпендикулярные прямые. 
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            Треугольники 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

             Параллельные прямые ( 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

            Соотношения между сторонами и углами треугольника ( 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

            

Алгебра (8 класс) 

 

    Повторение курса алгебры 7 класса (  

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений 

    Рациональные дроби ( 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень. Деление дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция у = k/х и ее график.  

    Квадратные корни ( 

Рациональные и иррациональные числа. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Уравнение х² = а. Понятие о 

нахождении приближенного значения квадратного корня. Функция 
xy 

ее свойства 

и график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни.  

    Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Приведенное квадратное уравнение. Неполное квадратное 

уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 

    Неравенства ( 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Погрешность и точность приближения.  Пересечение и объединение множеств. 

Числовые промежутки.  Линейные неравенства. Простейшие неравенства вида а > b,  

ах < b.  Решение систем двух линейных неравенств с одной переменной.  

 Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации.  

 

Геометрия (8 класс) 

       Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

        Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная 

теореме Пифагора.  

         Подобные треугольники ( 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение 

площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 
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подобия к доказательству теорем и решению задач. Задачи на построение. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

          Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

         Векторы ( 
Понятие вектора. Равенство векторов, сложение, вычитание, умножение векторов. 

Разложение векторов по двум неколлинеарным векторам. Деление отрезка в данном 

отношении 

Алгебра (9 класс) 

     

 Квадратичная функция 
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень п-ой степени. 

    Уравнения и неравенства с одной переменной (. 
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной Решение неравенств методом интервалов. 

      Уравнения и неравенства с двумя переменными 
Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. 

      Арифметическая и геометрическая прогрессии ( 
Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го 

члена геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии. 

     Элементы комбинаторики и теории вероятности  
Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

 

Геометрия (9 класс) 

    Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

     Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

     Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

     Движения 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

2.2.2.10.Информатика 

 

7 класс 

Тема 1.  Информация и информационные процессы   
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Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

 Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Тема 3. Обработка графической информации  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 
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Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

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. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных.  Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов 

8 класс 

Тема 6. Математические основы информатики  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

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

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
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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. 

Тема 7. Основы алгоритмизации  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение  и невыполнениеусловия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Тема 8. Начала программирования 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные,символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 



297 

 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

9 класс 

Тема 9. Моделирование и формализация  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование  

Этапы решения задачи на компьютере. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

. 

Тема 11. Обработка числовой информации 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Тема 12.  Коммуникационные технологии  
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Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. Поиск информации в сети Интернет. Средства 

и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
 

2.2.2.11.Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законови закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

7 класс 

I. 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. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

II. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Атомы и 

молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и 
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твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей 

и газов. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Лабораторная работа. 

2. Измерение размеров малых тел. 

 

III. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение.  Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). 

Скорость. Расчет пути и времени движения. Траектория. Равномерное прямолинейное 

движение. Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность вещества. Измерение 

массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. Сила. Единицы силы. 

Силы тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трение. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

 

Лабораторная работа. 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение плотности вещества твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов.   

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометры. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание.  

Лабораторная работа. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Изучение условий плавания тел 

Работа и мощность. Энергия.    

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторная работа.   

10. Выяснение условий равновесия рычага. 

11. Измерение КПД наклонной плоскости. 

8 класс 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Тепловое движение. 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. Удельная теплота 
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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. 

Лабораторная работа.  

1. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

2. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

3. Измерение влажности воздуха. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Электрические явления.  

Электризация физических тел. Элементарный электрический заряд. Взаимодействие 

заряженных тел. Два вида электрического заряда. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле как особый 

вид материи. Электроскоп. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источники электрического 

тока. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома для 

участка цепи. Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми 

приборами. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока 

Лабораторная работа.  

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение электрического сопротивления проводника.  

8. Измерение работы и мощности тока. 

Магнитные явления.   

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле тока. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. 

Лабораторная работа.  

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Световые явления.  

Элементы геометрической оптики. Источники света. Закон прямолинейного 

распространения света. Луч. Отражение и преломление света.  Закон отражения света. 

Закон преломления. Плоское зеркало. Линзы.  Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система.  

Лабораторная  работа. 

11. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  

Строение атомов. Планетарная модель атома.  Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. 

9 класс 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Законы взаимодействия и движения тел.  
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Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Определение координаты движущегося тела. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Графическое представление движения. 

Ускорение.  График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении. Равномерное движение по окружности. Относительность механического 

движения. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. 

Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Закон 

всемирного тяготения. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 

Трение покоя. Трение в природе и технике. Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх.. Прямолинейное и криволинейное движение. Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.   Период и частота обращения. 

Искусственные спутники Земли. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

 

Лабораторная работа 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения 

Механические колебания и волны. Звук.  

Механические колебания. Свободные колебания. Величины, характеризующие 

колебательное движение. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. Превращение энергии при колебательном 

движении. Резонанс.  Распространение колебаний в упругой среде. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. Волны в среде. Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. Распространение звука.  Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

математического маятника от длины его нити. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электромагнитное поле  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Графическое изображение магнитного поля. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Индукция магнитного поля. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Магнитный поток.  Явление электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменной ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Электрический ток. Колебательный контур. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость света. 

Закон преломления света. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Свет – электромагнитная волна. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторная работа 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атома и атомного ядра, использование энергии атомных ядер  

Радиоактивность. Альфа- излучение. Бета- излучение. Гамма-излучение. Период 

полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Опыты Резерфорда. Строение 

атома.  Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. 

Зарядовое и массовое числа. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Ядерные силы. Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
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Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций.  

Лабораторная работа 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

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. 

 

2.2.2.12.Биология 

 

5 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 
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природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизничеловека. 

6 класс 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. 

Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемыхрастениями. 

7 класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 
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кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождениечервей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизничеловека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц 

в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 
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млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родногокрая. 

8 класс 

Человек и его здоровье Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и 

его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез. 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 

функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательногоаппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная илимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 
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сердечно- сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечныхзаболеваний. 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их  профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения. 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактикаСПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органычувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, 

их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 
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поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значениеинтеллектуальных,творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровьюокружающих. 

Человек и окружающая среда. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как 

основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающейсреды. 

9 класс 

Общие биологические закономерности Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ 

и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность 

организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные 

движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических 
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групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) какискусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 
2.2.2.13.Химия 

 

8 класс 

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. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объемгазов. 

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 неорганическихсоединений. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) 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. 
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Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллическойрешетки. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

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-восстановительныхреакций. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формулесоединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества врастворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с

 ним. Правила безопасной работы в 

химическойлаборатории. 

2. Очистка загрязненной повареннойсоли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме

 «Основные классы неорганическихсоединений». 

6. Реакции ионногообмена. 

9 класс 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение 

кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

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. 

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 
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веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее 

соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их 

соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды 

азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. 

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. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции 

с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и 

их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Типы расчетных задач: 

1.  Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества  по количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции. 

Примерные темы практических работ: 

1. Получение кислорода и изучение егосвойств. 
2. Получение водорода и изучение егосвойств. 

3. Качественные реакции на ионы врастворе. 

4. Получение аммиака и изучение егосвойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение егосвойств. 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 

групп и их соединений». 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и ихсоединения». 
 

2.2.2.14.Изобразительное искусство 

 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
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разных видов визуально- пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 

взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативнаядеятельность;

 изобразительная деятельность (основы художественногоизображения);

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладногоискусства);

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна иархитектуры);

 художественно-творческая деятельность на основе синтезаискусств.

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» 

5 класс 

Древние корни народного художественного творчества. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Русская изба: единство конструкции и декора. 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России, народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Создание эскизов и моделей одежды. 

Народный праздничный костюм. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. 

Народные праздничные обряды, праздники. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России: дымковская игрушка, 

филимоновская игрушка. 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Истоки и современное развитие промысла. Искусство Гжели, Городца, Жостова, 

Хохлома. 

Связь времен в народном искусстве. 

Зачем людям украшения. Декор и положение человека в обществе. Одежда говорит о 

человеке. Костюмы к карнавалу. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Различение произведений 
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народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Костюмы древних 

цивилизаций. 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современном обществе. 

Современное выставочное искусство. Изготовление изделий в стиле художественных 

промыслов. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства: витраж, ваза, 

мозаичное панно. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Художники нашего края. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 

Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  
Виды и жанры изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Беседа о пластических искусствах: изобразительные, конструктивные, декоративные. 

Рисунок - основа изобразительного творчества. Художественные материалы. 
Виды графики. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Рисунок - 

основа мастерства художника. Графические материалы и их выразительные 

возможности 

Значение особенности художественного материала в создании художественного образа. 

Работа графическими материалами. Навыки работы с графическими материалами. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные рисунки А. Матисса, П. Пикассо, В. Серова. Графические 

упражнения (линией, штрихом, пятном, силуэтом и др.). 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Тон и тональные отношения. Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. Графические рисунки Ф. Васильева, 

И. Левитана; черно-белая графика А. Остроумовой-Лебедевой. Работа живописными 

материалами; цветовая растяжка. 

Цвет. Основы цветоведения. 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и 

холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение 

свойств цвета. Механическое смешение цветов. Выполнение упражнений на 

взаимодействие цветовых пятен. 

Цвет в произведениях живописи.  
Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет как выразительное средство в 

пространственном искусстве. Классификация цветов. Цветовые отношения. Рисование 

 с натуры, по памяти, по представлению, с таблиц; палитра осенних цветов. 

Объемные изображения в скульптуре.  
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, металл, 

дерево и др., их выразительные возможности. Произведения анималистического жанра 

В. Ватагина, В. Серова. Лепка. Создание объемных изображений животных в разных 

материалах. 

Основы языка изображения.  
Обобщение материала: виды изобразительного искусства, виды 

графики, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

Выставка. Обсуждение художественных особенностей работ. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  
Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. 

Изображение как познание окружающего мира и отношения к нему человека. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выразительные средства 

и правила изображения. Беседа о творчестве художников. Натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. Видео путешествие в Русский музей. 
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Изображение предметного мира. Натюрморт.  
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чём 

рассказывают изображения пещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение и его место в истории искусства. Повествовательность плоских 

рисунков. Рисование натюрморта. 

Понятие формы, Многообразие форм окружающего мира. 
Понятие формы. Линейные, плоскостные и объёмные формы. Геометрические тела, 

которые составляют основу всего многообразия форм. Рисование натюрморта. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.  
Плоскость и объём. Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел с натуры. 

Композиция на плоскости. Рисование натюрморта из гипсовых тел. 

Освещение. Свет и тень.  
Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятие 

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Свет как 

средство организации композиции в картине. Зарисовки геометрических тел из гипса. 

Натюрморт в графике.  
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: 

ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как 

выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Творчество А. Дюрера, В. Фаворского. Рисование графического натюрморта с натуры. 

Цвет в натюрморте. 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта - ритм цветовых пятен: И. Машков, «Синие сливы»; А. Матисс, «Красные 

рыбки»; К. Петров-Водкин, «Утренний натюрморт», «Скрипка». Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний художника. Рисование живописного 

натюрморта, выражающего эмоциональное состояние. 

Выразительные возможности натюрморта.  
Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний 

и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Натюрморт в искусстве XIX-XX веков. Натюрморт и 

выражение творческой индивидуальности художника. Зрительный ряд: И. 

Грабарь, «Неприбранный стол»; И. Машков, «Хлебы»; Н. Сапунов, «Ваза, Цветы и 

фрукты». Натюрморты В. Ван-Гога, К. Моне и П. Сезанна. Рисование живописного 

натюрморта - «натюрморт-автопортрет». 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека - главная тема искусства. 
Портрет как образ определённого реального человека. История развития жанра. 

Изображение человека в искусстве разных эпох. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Великие художники-портретисты: Рембрант, Ф. Рокотов, В. Боровиковский, Д. 

Левицкий, И. Репин. Беседа «образ человека в портрете». 

Конструкция головы человека и её пропорции.  
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия симметрии лица. Величина и форма 

глаз, носа, расположение и формата. Выполнение портрета в технике аппликация. 

Изображение головы человека в пространстве.  
Соотношение лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные особенности черт 

лица. Зарисовки объемной конструкции головы. 

Портрет в скульптуре.  
Человек - основной предмет изображения в скульптуре. Материалы скульптуры. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Скульптурные портреты В. И. Мухиной и С. Т. Коненкова. Создание скульптурного 

портрета литературного героя. 

Графический портретный рисунок.  
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Образ человека в графическом портрете. Индивидуальные особенности, характер, 

настроение в графическом портрете. Расположение портрета на листе. Роль 

выразительности графических материалов. Рисование (набросок) одноклассников. 

Сатирические образы человека.  
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж, 

сатирические рисунки В. Дени, Д. Кардовского. Создание сатирических образов 

литературных героев. 

Образные возможности освещения в портрете.  
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство фор- • мы и 

изменение её восприятия. Свет, направленный сверху, снизу, сбоку, рассеянный свет, 

изображение против света, контрастность освещения. Рисование головы человека в 

различном освещении. 

Роль цвета в портрете.  
Цвет как средство выражения настроения и характера героя. Живописная фактура. 

Рисование живописного портрета литературного героя или одноклассников. 

Великие портретисты прошлого.  
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека 

в живописи Возрождения, в XVH-X1X веках, в XX веке. Композиция в парадном и 

лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого Портреты 

Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Ф. Рокотова, В. Боровиковского, О. Кипренского, 

В. Серова, М. Врубеля. Рисование автопортрета. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века.  
Особенности и развитие портретного образа и изображения человека в 20-м веке. 

Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, 

С. Дали, др.). Роль и место портрета в отечественном искусстве. Стремление выразить 

эпоху в портрете, сложность внутреннего мира человека с переживаниями, чувствами, 

красоту молодости. 

Беседа о творчестве художников портретистов. Видео путешествие в Русский музей. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве.  

Жанры в изобразительном искусстве: Натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник. Беседа о жанрах в изобразительном 

искусстве, творчестве выдающихся художников. Видео путешествие в Русский музей. 

Изображение пространства. Правила построения перспективы.  
Виды перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определёнными задачами. Отсутствие изображения 

пространства в искусстве Древнего Египта. Движение фигур в пространстве. Ракурс в 

искусстве Древней Греции. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Перспектива как учение о способах передачи глубины пространства. 

Уменьшение и удалённых предметов – перспективные сокращения. «Архитектурный 

пейзаж» Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Точка схода. 

Законы линейной перспективы. Виды ИЗО, в которых прослеживается пейзаж. Правила 

воздушной перспективы и изменения контрастности. Изготовление «сетки Альберти» и 

исследование правил перспективы. Изображение воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.  
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в древний 

китайский пейзаж. Огромный и легендарный мир. Колорит как средство решения 

образа пейзажа, как одно из ведущих средств выразительности. Значение колорита в 

разные исторические периоды развития жанра пейзажа. Эпический и романтический 

пейзаж Европы. Роль выбора формата. Высота горизонта. Пейзажный жанр 

(героический, романтический, реалистический). Гамма минорная, мажорная. 

Классицизм, романтизм, импрессионизм. Тематическое рисование: изображение 

многопланового пейзажа. 

Пейзаж – настроение. Природа и художник. 
Природа как отклик переживаний художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояния природы в течение суток. Значение 

линии, пятна. Роль колорита в пейзаже. Освещение в природе. Красота разных 
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состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Рисование живописного 

пейзажа настроения. 

Пейзаж в русской живописи.  
Образ природы в произведения А. Венецианова. Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана. Рисование 

живописного пейзажа. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж.  

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Выразительность графических образов мастеров. Печатная графика. Понимание 

красоты природы художниками разных исторических периодов. Разные образы города 

в истории искусства и в Российском искусстве 20 века. Рисование городского пейзажа в 

графике. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(обобщение темы). Викторина. «Музеи изобразительного искусства».  
Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства. Изобразительное произведение как диалог межу 

художником и зрителем. Творческие возможности зрения. Беседа о выразительных 

возможностях изобразительного искусства. Викторина. «Музеи изобразительного 

искусства». 

 

7 класс 

 

Содержание учебного предмета 

Жанры изобразительного искусства (портрет). Пропорции и строение фигуры человека. 

Выполнение аппликации. Красота фигуры человека в движении. Великие скульпторы. 

Изображение фигуры человека с использованием таблицы. Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Сюжет и содержание в картине. Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, 

И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

(К.П.Брюллов). Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Художественный язык конструктивных искусств. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных 

объемов. Жанры изобразительного искусства (бытовой). Возникновение и развитие 

бытового жанра в русском искусстве. А.Венецианов, П.Федотов. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. Композиция на плоскости и в 

пространстве. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. 

Живопись, графика России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, 

реализм, символизм, модерн). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли.  

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Московское барокко. Крупнейшие 

художественные музеи страны. Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. Ведущие Жанры 

изобразительного искусства (портрет). Пропорции и строение фигуры человека. 

Выполнение аппликации. Великие скульпторы. Русская религиозная живопись XIX 

века (А.А. Иванов, И.Н. Мозаика. Понимание смысла деятельности художника в 

современном мире. 

 

 
2.2.2.15.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 
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музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опытпоколений;

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 
других народов мира, классическому и современному музыкальномунаследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 
видах музыкальнойдеятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии икрасоты;

 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 нотнуюграмоту.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировойкультуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», 

«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 

разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом. 

 

5 класс 

 

Что роднит музыку с литературой 

Интонация как носитель образного смысла. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Мелодия, ритм, лад, форма. Многообразие связей музыки 

с литературой. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Многообразие 

интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий в вокальной музыке. Романс. Развитие жанров камерной вокальной музыки. 

Дуэт. 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных 

музыкальных формах: двухчастной и трехчастной. Певческие голоса. Варламов. 

А.Рубинштейн. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Опера «Садко» 

Н.А.Римского-Корсакова. Программная музыка. Круг музыкальных образов, их 

взаимосвязь и развитие. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной музыки (Песня без слов, баркарола). Писатели и поэты о 

музыке и музыкантах. 

Народное музыкальное творчество 

Характерные черты и основные жанры русской народной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
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сказительное). Хор им. Пятницкого. Примеры татарских народных песен. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального 

фольклора разных стран. Вторая жизнь песни. 

Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, 

интерпретация. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Н. Жиганов «Сюита на татарские темы» (Уфа-Чилэбе, Кара урман) Балет 

«Шурале» Ф.Яруллина. 

Национальное своеобразие музыки в творчестве польского композитора Ф.Шопена. 

Жанры фортепианной музыки: этюд, прелюдия, вальс, баллада.  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов  

Что роднит музыку с изобразительным искусством 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Небесное и земное в звуках 

и красках. 

Народное музыкальное творчество 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона.  

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Духовная 

музыка русских композиторов. Музыка в православных храмах. 

Полифония в музыке и в живописи. Основные жанры светской музыки (симфония). 

Музыка в католических в храмах. Органная музыка. А капелла. Духовная музыка 

зарубежных композиторов. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и зарубежных 

композиторов ХХ столетия. Многообразие стилей в зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). 

Современная музыкальная жизнь. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Знакомство с 

творчеством выдающихся дирижеров: А.Свешников, Караян, Мравинский, Гергиев, 

Башмет. Бриттен «Путеводитель по оркестру» 

Значение музыки в жизни человека 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

 

6 класс 

 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Музыка как вид искусства 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Народное музыкальное творчество 

Народное искусство Древней Руси. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские 

типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Шуберт).  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Орф, М. Равель). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин) и 

зарубежных исполнителей. 
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Современная музыкальная жизнь 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные 

исполнители авторской песни. История становления авторской песни. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Программная музыка. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. Народное 

музыкальное творчество. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. Р. Яхин – Шопен в татарской музыке.  

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта».) 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов ХХ 

столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. Образы киномузыки. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки.  

Значение музыки в жизни человека. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Вечные темы искусства и жизни. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Связь времен в 

музыке. 

 

7 класс 

Особенности музыкальной драматургии. 

Закономерности музыкальной драматургии в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия – в 

повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. В музыкальном театре. В концертном зале. 

Музыка как вид искусства. Различные формы построения музыки (сюита), их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Народное музыкальное творчество. Знакомство с музыкальной культурой своего 

региона. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Героическая тема в музыке. Опера «Муса Джалиль» Н. Жиганова. Музыкальная 

комедия «Башмачки» Ж. Файзи. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа 

XIX-ХХ вв. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Традиции 

русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.  

И. Штраус – король вальса. Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, оперетта, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов. А. Хачатурян – композитор XX в. 

Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад».  

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической музыки. 

Значение музыки в жизни человека. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Основные направления музыкальной культуры 

Два направления музыкальной культуры. Музыка духовная и светская. Музыка как 

вид искусства. Различные формы построения музыки (соната), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Взаимодействие музыки и литературы 
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в музыкальном театре. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: хоровой концерт, 

литургия. «Всенощная» С.Рахманинова.  

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Средневековая 

духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Развитие жанров светской музыки 

(симфония). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвин. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках.  

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, Рок-опера «Юнона и Авось» А. 

Рыбникова.  

Современная музыкальная жизнь. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Значение 

музыки в жизни человека. Музыка народов мира. Преобразующая сила музыки как 

вида искусства.  

 

8 класс 

 

Классика и современность 

Музыка как вид искусства. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Основные жанры 

светской музыки. Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (А.П. Бородин, Чайковский). Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 

признаках. Мюзикл. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь. Классика и современность. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Современные аранжировки оперных фрагментов. Наследие выдающихся 

отечественных исполнителей (Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко.) классической 

музыки. Музыканты-исполнители: рок-музыканты, поп-музыканты. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

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. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Традиции и новаторство 

Музыка как вид искусства. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века. Опера Ж. Бизе «Кармен». Опера «Риголетто» 
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Д.Верди. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. Традиции и новаторство.  

Мюзикл «Собор Парижской богоматери». 

Современная музыкальная жизнь. Панорама современной музыкальной жизни в 

России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки). Наследие выдающихся отечественных (Е. Образцова, М. Плисецкая) и 

зарубежных (испанские певцы Пласидо Доминго и Хосе Каррерас и итальянский певец 

Лучано Паваротти) исполнителей классической музыки. История одной песни.  

 

2.2.2.16.Технология 

 

5 класс 

Раздел: «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. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и сооружений. Технологии сельского хозяйства. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. История 

развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 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 наокружающую среду. 

Раздел: «Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся» 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая 

схема. Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Составление программы изучения потребностей. 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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6 класс 

Раздел: «Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития» 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Автоматизация 

производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

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. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков. Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Осуществление 

мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии. Логика проектирования 

технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Разработка вспомогательной 

технологии. Оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка лекал ночной сорочки на ткани, раскрой. 

Раздел: «Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления обучающихся» 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. Сборка моделей. 

Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. Разработка и изготовление 

материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка готового изделия. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Значение минеральных солей и 

микроэлементов в жизнедеятельности организма человека. Составление карт простых 

механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного 

конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов 

по кинематической схеме. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. Моделирование 

процесса управления в социальной системе. Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента. Планирование 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 
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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). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности  по продвижению продукта. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

7 класс 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Освещение и 

освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы. Культура потребления: выбор продукта 

или услуги. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Техники проектирования, конструирования, моделирования. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Порядок действий 

по сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. Разработка и создание изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве. 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. Отопление итепловые потери. Энергосбережение в быту. Системы 

энерго – и теплоснабжения дома. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. Водопровод и канализация в доме. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Источники 

развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологический процесс, его параметры, сырье, 

ресурсы, результат. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Способы определения места расположения 

скрытой электропроводки. Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. 

8 класс 

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 
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энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях 

региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь». Система профильного обучения: права, 

обязанности и возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и 

/ или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной 

сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. Логика 

построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес- проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Составление программы изучения 

потребностей. Составление технического задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. Техники проектирования, конструирования, 

моделирования. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

 
2.2.2.17.Физическая культура 

 
5 класс 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры  

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция 

осанки и телосложения. 

Способы двигательной (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). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов  

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Гимнастика с 
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основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические упражнения 

и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки),упражнения на перекладине (мальчики). Легкая 

атлетика: беговые упражнения. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Игры по правилам. 5 Национальные виды 

спорта: технико- тактические действия и правила. Плавание. Подводящие упражнения 

теория и имитация плавательных движений на суще. Работа на согласование движений 

рук и ног.  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. 

6 класс 

История и современное развитие физической культуры. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) Физическое 

развитие человека. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Способы двигательной (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). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Гимнастика с 

основами акробатики: 

организующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки),упражнения на перекладине (мальчики). Легкая атлетика: беговые 

упражнения, прыжковые упражнения, упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол, мини футбол. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико- 

тактические действия и правила. Плавание. Подводящие упражнения теория и 

имитация плавательных движений на суще. Работа на согласование движений рук и 

ног. 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. 

7 класс 

Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Техника 

движений и ее основные показатели. Всероссийский физкультурноспортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 
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Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 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)). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- 

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плавание. 

Подводящие упражнения теория и имитация плавательных движений на суще. Работа 

на согласование движений рук и ног. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка 

8 класс 

Физическая культура как область знаний. История и современное развитие физической 

культуры. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Измерение резервов организма 

(с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- 

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 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) Ритмическая гимнастика с элементами хореографии 

(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- 

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Плавание. 
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Подводящие упражнения теория и имитация плавательных движений на суще. Работа 

на согласование движений рук и ног.  Лыжные гонки:передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. 

9 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни Контроль за техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. Правила 

соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (минибаскетболу), 

волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, 

махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса 

препятствий. опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, танцевальные движения. Легкая атлетика: спортивная 

ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. Лыжная 

подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, торможений. Спортивные игры: технические приемы и 

тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. Плавание. 

Подводящие упражнения теория и имитация плавательных движений на суще. Работа 

на согласование движений рук и ног. Элементы техники национальных видов спорта 

2.2.2.18.  Основы безопасности жизнедеятельности 

2.2.2.10. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Пожарная безопасность.Пожары, их причины и последствия.Профилактика 

пожаров.Права, обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах. Причины ДТП и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров.Велосипедист - водитель транспортного 

средства. 

Безопасность на водоемах. Безопасное поведение на водоемах. Безопасный отдых на 

водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. Классификация 

ЧС техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Аварии на химически опасных 

объектах и их последствия. Обеспечение химической защиты населения. Пожары и взрывы. 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 
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Аварии на гидротехнических сооружениях. Обеспечение защиты населения от последствий 

аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. Организация 

оповещения населения о ЧС техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от ЧС техногенного характера. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни. Общие понятия о здоровье. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное 

здоровье. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности (общая 

культура в области безопасности жизнедеятельности). 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь 

пострадавшим. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая помощи при травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

9 класс 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Национальная безопасность России в современном мире. Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация. ЧС природного характера, их причины и последствия. ЧС техногенного 

характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России. Военная угроза национальной безопасности России. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. МЧС России. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС. Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. Виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при 

угрозе теракта. Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика 

наркомании. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни. Здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения – национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Брак и семья. 
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Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Оказание первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ.  

 

2.2.2.19.Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс 

Тема 1. Гражданин России 
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель 

Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная 

Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к 

символам государства. 

Тема 2. Порядочность ( 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 

Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная 

ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитиечувства совести. Умение понять и простить. 

Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний 

голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость ( 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как 

следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание 
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания 

и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся 

по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, 

стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание 

милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь ( 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. 

Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории 

лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания ( 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 

воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство ( 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 

высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение ( 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила 

толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 
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Тема 10. Мужество ( 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, 

достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение 

защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление 

мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость ( 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать 

свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. 

Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание ( 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательнаядисциплина. 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. 

Тема 13. Учись учиться 
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на 

уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание 

труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет ( 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 

магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 

быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 

беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по 

телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности 
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 

труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся  

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » (далее Программа) разработана 

в соответствии с Конституцией РФ, с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать 

знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими 

традициями, которые являются для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – подготовка 

разносторонне развитой личности гражданина, обладающего набором ключевых 

компетенций, способного к активной социальной адаптации в обществе и 
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самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 

продолжению профессионального образования, самообразованию и 

самосовершенствованию. В современном обществе в связи с экономическим, 

образовательным и духовным расслоением существует многообразие представлений 

о человеке и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, нередко 

противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс 

формирования нового поколения российских граждан. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической 

точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством 

духовно-нравственного и правового долга.Духовно-нравственное воспитание 

является неотъемлемой частью общего учебно- воспитательного процесса, 

осуществляемого в системе отечественного образования. Традиционная педагогика 

считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное 

духовно-нравственное его совершенствование. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-воспитание нравственных чувств и этическогосознания; 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни; 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни; 

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде; 

-воспитание   ценностного   отношения  к  прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах иценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной  деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно- нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данногомодуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

образовательного учреждения. 

 
1.Цель воспитания и социализации обучающихся основной школы: создание 
благоприятных условий для становления духовно-нравственной, культурной, ведущей 

здоровый образ жизни личности с активной жизненной позицией в самореализации и 
самоопределении в учебной, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности, 

гражданина России. 

 

Задачи: 

1.Освоение обучающимися ценностно - нормативного и деятельностно - практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
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государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

2.Вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, со-действие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз-можностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружаю-щих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа бу-дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

3.Овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникатив-ными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, про-цессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Для обеспечения социально-педагогической поддержки становления и разви-тия личности 
обучающихся необходимо решить следующие задачи: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
-способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни;  
-формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
 
-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, наци-ональных и 

этнических духовных традиций;  
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-ственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-рениям, мыслям и 

поступкам; 
 
-осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоро-вья, духовной безопасности личности;  
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры:  
 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 
 знание законов, провозглашенных Конституцией РФ и адекватное вос-приятие 

прав и обязанностей человека в правовом государстве; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с пе-дагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-мания и 

сопереживания другим людям; 
 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-ции, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентиро-ванных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 
 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-таций;  
 формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры:  
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родите-лям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-циями 

российской семьи.  
 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода 

 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник ос-новной школы, 

обладающий следующими качествами: 
 

-любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, ува-жающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции;  
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человече-ства;  
-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;  
-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразова-ния для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряю-щий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязан-ности перед семьей, обществом, 
Отечеством;  
-уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результа-тов;  
-осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни;  
-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-сиональной 
деятельности для человека. 

 

Ценностные ориентиры воспитания 
В соответствии с поставленной нами целью и задачами духовно-нравственногоразвития и 

воспитания школьников на уровне основного обще-го образованиямы выделяем следующие 

ценностные основы: 
 
 Принцип ориентации на идеал. В рамках нашей программы в качестве идеалов 

определены базовые национальные ценности российского обще-ства: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, се-мья, здоровье, труд и творчество, 

наука, культура, традиционные рели-гии России, искусство, природа, человечество и 

человек, в том числе тра-диции и культура коми народа. 

 Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для ду- 
 

ховно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется 
 

в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам – всѐ это имеет первостепен-ное значение 

для духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-ся. Никакие 

воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет собой всегда 

главный для учащихся пример нравственного и граж- 
 

данского личностного поведения. «Повсюду ценность школы равняется цен-ности еѐ 

учителя» А. Дистервег. 

 

 Принцип  социально-педагогического  партнерства  субъекты  образова-  
тельного процесса не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся. Для решения этой задачи необходимо выстраивать 
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педагогически целесообразные партнѐрские отно-шения с другими субъектами 

социализации: семьѐй, общественными органи-зациями на территории поселения и вне 

его, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
 Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формиро- 

 

вании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Вы-работка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. Принятие ребенка таким, как он 

есть. Понимание причин его замкнутости или агрессивности как защитной реакции на 

неблагополучие отношений должны быть профессиональными установка всех педагогов 

школы. 

 Принцип идентификации.  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы лично-сти. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого друго-го, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещѐ скры-тые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка фор-мулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответ-ственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противо-речивые ценности и 

мировоззренческие установки. При всем этом наша за-дача заключается в том, чтоб 

способствовать в организации социально-педагогического партнѐрства, и она должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации учащих-ся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельно-сти. 

 
 
 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-вития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и су-щественной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместно-го решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 
 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе ба-зовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач учащие-ся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, граж-данской жизни обращаются к содержанию: 
 

• общеобразовательных дисциплин;  
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• произведений искусства; 
 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках пе-дагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания. 

 Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей.  

Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими зако-нами 

человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям ребенка. Учащиеся 5–9 классов подростково-го возраста, в период 

которого: формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эгоиден-тичность, становится возможным самовоспитание; 

возникает личностная не-стабильность – противоположные черты, стремления, тенденции 

сосуще-ствуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведения взрослеющего ребенка; происходит дифференциация интересов, кризис по 

отношению к прежним досуговым занятиям; возникает потреб-ность в общественно-

полезной деятельности; происходит снижение мотива-ции к обучению; возникает чувство 

взрослости, потребность равноправия, 

 
уважения и самостоятельности, доверия; проявляется склонность к фантази-рованию; 

возникает стремление определить границы своих физических и ин-теллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; происходит усиление 

интенсивности общения со сверстниками, про-является важность статуса в группе 

сверстников. Все это определяет качества личности, которые наиболее успешно 

развиваются в подростковом возрасте: коллективизм; готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощи, взаимной под-держке; самостоятельность и общественная активность, 

коммуникативные качества личности. 

2.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-танию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоро-вьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культу-ры учащихся. Содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися по направлениям. 
 
 
3.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 

Цель: воспитания любви и уважения к своей малой и большой Родине, цен-ностного 
отношения к истории, традициям и культуре России, 

 

Задачи модуля: 
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Получение знаний  
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах;  
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах  Республики 

Татарстан  
 о правах и обязанностях гражданина России;  
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся;  
 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 и своей 

малой родины;  
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны;  
 развивать нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон-тексте 

отношения к Отечеству;  
 любовь к образовательному учреждению, к  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.  
 обеспечить предупреждение проявлений экстремизма и национализма среди 

обучающихся. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, ин-ститутам государства и гражданского 

общества. 

Виды деятельности:  
туристическая - краеведческая работа встречи с ветеранами и 
военнослужащими просмотр кинофильмов путешествия по 

историческим и памятным местам изучение вариативных 

учебных дисциплин;  
участие в социальных проектах патриотической направленности 

изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и бор-цов за Отечество.  
развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; организация встреч с 

представителями общества - истинными гражданами и патриотами своей страны; 

создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви к Родине, школе, 

месту, в котором ученик растет; посещение мест, связанных с памятью поколений, 
формирование культуры проявления патриотизма и гражданской позиции;  
демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками гражданской позиции и 
мужества, патриотизма; поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, 
мужество и героизм; активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 
поразвитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; формирование культуры 
проявления гражданской позиции, патриотизма. 

Формы воспитательных мероприятий: 
тематические классные часы; 

урок мужества; 

беседы; 

экскурсии;  
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военно-спортивная игра 

конкурсы, викторины по патриотической тематике;  
интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям, квесты)  
участие в концертах, посвященных патриотической тематике;  
походы, праздники, часы общения, посвященные патриотической теме; мероприятия 
месячника, посвященного Дням воинской Славы.  
акции « Поминальная свеча», «Бессмертный полк», «Полотно Победы» 

шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование 

ветеранов: подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

конкурсы чтецов, сочинений, рисунков  флешмобы  
Ключевые дела: 

Общешкольные мероприятия: 
Митинги к 25 сентября, 9 мая. 

-День Государственного флага РФ 

«День народного единства» 

Месячник правовых знаний.  
«Конституция – основной закон РФ» 

«День героев Отечества». 

День защитника Отечества.  
Акции «Поминальная свеча», «Бессмертный полк», «Полотно Победы», «Письмо Победы», 

«Кто, если не мы», «Георгиевская ленточка», Акция «Ве-теран».  
Шевство над памятником. 
Обелиск односельчанам, павшим в годы ВОВы.  
Организация экскурсий по родному краю  
Проведение тематических классных часов по соответствующему разде-лу программы и 

уроков мужества. 
Участие в патриотических районных и областных конкурсах. 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспита-ния, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественно-му 

культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-нам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные знания об институтах гражданского общества, о государствен-ном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, совей малой родины, своей школы, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах ис-полнения гражданского и 

патриотического долга;  
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 
Модуль «Я и Семья» 

Направление 2. Формирование ценностного отношения к семье.  
Цель: воспитание семейных ценностей, осознание учащимися значимости семьи, не 
только как основы общества, но и основы жизни любого человека. 

Задачи:  
· формировать у обучающихся ценностные представления об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
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· формировать у обучающихся знания в сфере этики и психологии се-мейных отношений;  
· способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

·создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

·организовывать совместное проведение досуга детей и родителей. 

Ценностные установки: семья, семейные традиции, институт семьи и брака 

Виды деятельности и 

Формы воспитательных мероприятий: 
 тематические классные часы; 

 
 семейные праздники; 

 совместные праздники;  
 выставки семейного творчества  
 экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд; 

индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями;  
 спортивные состязания; 

 дни творчества, дни открытых дверей и др. 

 

Ключевые дела:  
Привлечение родителей к организации и проведению всех и об-щешкольных 

ключевых дел: 
- «День Знаний» 

- «Праздник осени» 

- «Новый год» 

- «Дружба народов России» 

- «День Матери» 

- «Праздник 8 марта»  
- Выставка «Мамины руки не знают скуки» 

- Выставка изделий из природного материала. 

- Неделя семьи. 

- «Последний звонок» 

- конкурсы 

- совместные проекты и т.п.  
-участие родителей в работе Совета Профилактики, общешкольного роди- 

тельского комитета и Совета школы; 

-рганизация субботников по благоустройству территории;  
-рганизация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 
театров, музеев. 

Проведение классных, общешкольных родительских собраний Организация 

лектория (всеобуча) для родителей обучающихся: 
- общешкольного 

- классного 

-оформление информационных стендов; 

 

Планируемые результаты воспитательной деятельности  
· у обучающихся сформировано ценностное отношение к семье, семей-ным 
отношениям, семейным традициям, культуре семейной жизни  
· обучающиеся имеют представления об основных социальных функци-ях семьи, об 
основных законах о семье и мерах государственной поддержки семьи  
· у обучающихся сформированы представления о важнейших нрав-ственных номах 

построения семейных отношений, о социальных ролях чле-нов семьи 
 

· обучающиеся имеют первоначальные представления об основах се-мейной 
педагогики  
· обучающиеся имеют элементарные представления о содержании про-
фессионального труда своих родителей;  
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· обучающиеся осознают определяющую роль родителей в воспитании 

детей  
· обучающиеся знают и выполняют свои домашние обязанности, осо-знают свой 
долг перед своей семьей  
· обучающиеся проявляют уважение, вежливость, заботу и ответствен-ность по 
отношению к своим близким  
· обучающиеся приобретают личный опыт в воспитании младших чле-нов семьи;  
· обучающиеся участвуют в инициации и организации социально-значимых 

семейных проектов, акций, или иных общественных дел семейной направленности 

Модуль « Я и Общество» 
Направление 3 Формирование ценностного отношения к обществу, уважения к правам, 

свободе и обязанностям человека. 
Цель: воспитание социальной ответственности и компетентности, уважения  

к правам, свободам и обязанностям человека, социокультурное и медиакуль-турное 
воспитание. 

Задачи:  
· сформировать у обучащихся понятия «толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», «межкультурное со-трудничество».  
· развивать опыт противостояния социальной агрессии, межнациональ-ной розни, 
экстремизму, терроризму;  
· развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной ро-ли человека в 
обществе;  
· мотивировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города;  
· развивать умение отвечать за свои поступки. 

Ценностные установки: свобода личная и национальная, толерантность, со-циальное 
партнерство, гражданское согласие, миролюбие, межкультурное сотрудничество. 

Виды деятельности: 
· изучение обучающимися правовых норм государства, законов и фор- 

мирование ответственного к ним отношения; 

· организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование умений и навыков правового поведения;  
· сотрудничество с правовыми организациями в целях правового про-свещения 
учащихся;  
· формирование способности руководствоваться в ситуациях нравствен-но-правового 
выбора мотивами долга, совести, справедливости;  
· демонстрация примеров проявления молодежью, учащимися граждан-ской позиции  
· поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, 

· активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

· формирование культуры проявления гражданской позиции 

Формы воспитательных мероприятий: 
· тематические классные часы и уроки 

· экскурсии 

· конкурсы знатоков права, викторины. 

· встречи с представителями власти, СМИ, органов правопорядка; 

· школа актива 

· социальные проекты и акции  
· добровольческое движение 

· школьное самоуправление 

Ключевые дела:  
Организация и проведение мероприятий по развитию ученического са-моуправления. 

- Торжественное посвящение в ряды школьной ДОО  
- Заседания ученического комитета.  

Организация деятельности органов ученического самоуправления. 
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- ученический комитет 

- волонтѐрский отряд «Добрые сердца»  
Развитие детского общественного движения. 

- деятельность школьной волонтерской организации «Добрые сердца».  
- деятельность ВВПОД «ЮнАрмия»  

Общешкольные мероприятия: 
-торжественная линейка, посвящѐнная Дню борьбы с терроризмом. 

- День народного единства 

- День толерантности. 

- Фестиваль дружбы народов. 

- День Конституции РФ  
- Парламентский урок  
- Уроки доброты, приуроченные к Дню толерантности, Дню инвалида, Дню защиты 
ребѐнка.  

Развитие социального партнерства. 
- осуществление сотрудничества с социально-культурными и иными учре-ждениями и 
организациями Дивасовского с/п ( ДК, сельская библиотека, сельская администр. и др.)  
- осуществление сотрудничества с городскими и областными организациями и 
учреждениями.  

Участие в районных, областных мероприятиях гражданско-правовой направленности.  
- участие в акциях «Мы – граждане России!» 

- участие в районной школе актива «Территория первых» 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 
· обучающиеся знают основные права и обязанности ученика, человека, а также меры 
ответственности за правонарушения подростков  
· у обучающихся сформированы знания о назначении и основных прин-ципах 
самоуправления, знания органов детского школьного самоуправления  
· у обучающихся сформированы знания основ культуры общения, они имеют 
представления о важнейших законодательных документах, регламен-тирующих поведение 
человека в общественных места.  
· обучающиеся проявляют культуру в общении и поведении в школе и вне школы, 
вежливость и доброжелательность в отношениях с окружающи-ми, выполняют 
обязанности ученика, классные поручения  
· обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской 
позиции;  
· обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуника- 

ции;  
· обучающиеся имеют опыт работы в органах классного и школьного 
самоуправления  
· обучающиеся проявляют инициативу в организации общественной жизни школы;  
· обучающиеся проявляют инициативу и активное участие в школьных социальных 
проектах; 

 
 
Модуль « Я и Здоровье» 

Направление 4 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Цель: Формирование у детей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропа-ганда физической 

культуры, спорта, туризма. 

Задачи: 

Получение знаний о: 
 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  



340 

 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками дви-гательной 
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учеб-ной работы;  
 осмысленное чередование умственной и физической активности в про-цессе учебы;  
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, коррект-ная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи;  
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и 

отдыха;  
 сформировать элементарные представления о единстве и взаимовлия-нии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного, социально-
психологического;  

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;  

 сформировать способность делать осознанный выбор поступков, пове-дения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать первоначальные представления о возможном негатив-ном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-ловека;  

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, ре-жима дня, 
здорового питания;  

 развивать навыки безопасной жизнедеятельности. 
Ценностные установки: здоровый образ жизни, здоровье физическое, нравственное, 

психологическое и социально-психологическое, основа без-опасности и жизнедеятельности. 

Виды деятельности и формы воспитательных мероприятий: 
 

 беседа, просмотр учебных фильмов 

 слѐт агитбригад по ЗОЖ 

 акции 

 театрализованные представления о ЗОЖ 

 выставка рисунков 

 прогулки на природе для укрепления своего здоровья 

 урок физической культуры 
 

 спортивные секции 

 подвижные игры  
 туристические походы 

 спортивные игры и соревнования 

Ключевые дела: 

Спортивно-оздоровительные общешкольные мероприятия 
- легкоатлетические кроссы  
- школьные соревнования: 

 Футбол  
 Полоса препятствия  
 Школьный биатлон  

- спортивные конкурсы: 

 «Веселые старты» 
 

- Участие в районных, областныхсоревнованиях и всероссийских соревнова-ниях:  
 по настольному теннису, волейболу. 

 «Лыжня России» 

 День борьбы со СПИДом. 
Мероприятия по формированию психологического комфорта Мероприятия по 
профилактике жестокости и насилия в отношении детей и подростков. 

Пропаганда ЗОЖ  
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- Тематические классные часы согласно содержанию соответствующего раз-дела 
программы и планам кл.рук.  
- Выставка рисунков, выпуск буклетов по ЗОЖ 

- Участие в районных акциях «Мы за здоровый образ жизни» 

- Встреча с работниками ФАП  
- Организация работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкого-лизма:  

 Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на внутришколь-ном контроле  
 Акции  
 Организация профилактических и рефлексивных бесед с классными коллективами  

- Разработка и реализация социальных проектов по ЗОЖ 

Мероприятия по ПДД 
- месячник по ПДД 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков. 
классные часы, предусмотренные программой. 

- родительские собрания. 

Создание условий для развития двигательной активности учащихся. 
- Проведение динамических пауз на уроках 

- Организация подвижных перемен  
- Работа спортивной секции. 

Оздоровление учащихся 
- Организация горячего питания обучающихся 

- Организация оздоровления обучающихся в каникулярное время  
- Организация выезда детей для оздоровления в санатории, лагеря, базы от-дыха. 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающих-ся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха де-тей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-жающих 
людей;  

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, пси-
хологического, психического и социально-психологического 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 вредных привы-чек,компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  
 учащиеся знают основные составляющие и правила ЗОЖ, основные правила 

профилактики инфекционных заболеваний, основные правила безопасного 
поведения и охраны жизни  

 среди учащихся отмечается низкий уровень инфекционных заболева-ний, 
отсутствие травматизма, отсутствие вредных привычек  

 учащиеся принимают участие в организации и проведении спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

Модуль «Я и труд» 
 
Направление 5 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к уче-нию, труду, 

жизни. 
Задачи модуля: 

Получение знаний  
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества;  
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 об основных профессиях; 

 ценностном отношении к учебе как виду творческой деятельности;  
 формировать у обучающихся представления о возможностях интеллектуаль-ной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности  
 формировать представления о содержании, ценности и безопасности совре-менного 

информационного пространства  
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-вость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
 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, небережли-вому 

отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-нию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; научная картина мира; бережливость. 

Виды деятельности: 
 

 выявление и развитие уровня познавательных интересов  
 участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах, интеллекту-альных играх 
 занятий по информационной безопасности 

 работы с научной информацией, 

 научно-исследовательская деятельность обучающихся  
 участие в работе предметных кружков и детских научных сообществ 

Формы воспитательных мероприятий: 
 

 тематические классные часы 

 олимпиады 

 интеллектуальные игры 

 конкурсы 

 интеллектуальные викторины 

 экскурсии в учебные заведения 
 

 интеллектуальные, научно-исследовательские проекты, конференции; 

Ключевые дела: 

Общешкольные мероприятия: 
- мастерская «Деда Мороза» 

- уборка школьной территории 

- день Науки 

- предметная неделя 

Организация школьных олимпиад по учебным предметам 

Организация научно-практической деятельности обучающихся 
- организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в раз- 

личных областях наук 

- организация школьной научно-практической конференции обучающихся  
- организация участия детей в районных, областных и всероссийских интел-лектуальных 
и научно-практических конкурсах и т.п.  

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, взрос-лыми;  
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности;  

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наибо-лее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

 получают развитие интеллектуальные способности и умственные операции (умения 
логически мыслить, доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, 
анализировать и др.).  

 у обучащихся формируется ответственное отношение к учению 

Модуль «Я и природа» 
Направление 6 Воспитание ценностного отношения к природе, окружа-ющей среде. 
 

Цель: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
Задачи модуля:  

 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. 

Ценностные установки: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Виды деятельности: 
 

 краеведческая работа по изучению природы родного края  
 просмотр документальных фильмов и видеороликов природоохранного 

содержания с последующим обсуждением 
 участие в социальных проектах природоохранной направленности  
 организация и проведение внеклассных мероприятий практической 

природоохранной направленности  
 посещение зооэкзотариумов, зоопарков 

 организация уборки закрепленной территории 

 работа на пришкольном участке  
 уход за цветами и зелеными насаждениями в помещениях и на терри-тории школы  
 участие в посадке деревьев и других видах озеленения школьной тер-ритории  
 участие в работе кружков экологической направленности 

Формы воспитательных мероприятий: 
 

 беседы 

 экскурсии  
 прогулки 

 туристические походы 

 конкурсы и выставки рисунков, поделок из природного материала 

 просмотр фильмов и видеороликов 

 экологические акции 

 экологические десанты 

 экологические проекты 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 
 

 сформировано ценностное отношение к Природе и всем формам жиз-ни  
 обучающиеся приобретают первоначальный опыт эстетического, эмо-ционально-

нравственного отношения к природе;  
 обучающиеся осознают взаимную связь здоровья человека и экологи-ческого 

состояния окружающей его среды;  
 у обучающихся сформировано отрицательное отношение к загрязне-нию 

окружающей среды,  
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 обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 у обучающихся есть опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;  

 у обучающихся есть личный опыт участия в экологических инициати-вах, 
проектах;  

 обучащиеся активно участвуют в пропаганде экологически целесооб-разного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

Ключевые дела:  
Организация работы кружка экологической направленности. 

Природоохранная деятельность обучающихся. 
- организация уборки территории школы и закрепленных участков  
- посадка и уход за зелеными насаждениями на территории школы (аллея Памяти, сирень 
Победы)  
- разбивка и уход за клумбами. 

- изготовление (ремонт) и вывешивание скворечников  
-экологические акции «Покормите птиц зимой», «Кормушка для птицы» 

Пропаганда природоохранных знаний: 
- участие в предметной недели экологической направленности 

- организация выставки-конкурса экологических листовок и плакатов. 

- организация выставки «Что нам осень принесла?» 

-флешмобы  
- квест-игры 

-фотовыставка «Мир вокруг нас» 

-плакаты, листовки  
Исследовательская деятельность учащихся: 
- организация экскурсий в природу 

- организация походов по родному краю  
- выполнение исследовательских работ экологического содержания по био-логии, химии, 
географии.  
-участие в районной выставке «Юннат»  
Проведение экологических уроков, классных часов соответствующей тематики. 

Модуль «Я – человек» 

Направление 7 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
Цель: Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответ-ственных 

решений, с чѐткой гражданской позицией, создание условий для самосовершенствования и 

саморазвития личности обучающихся. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях;  
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе;  
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
 правил этики, культуры речи;  
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телеви-зионных передач, рекламы;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-бительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художе-ственных фильмов и 
телевизионных передач.  
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 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 
совершения нравственно оправданных поступков;  

 сформировать представления о душевной и физической красоте чело-века;  
 сформировать эстетические идеалы, развивать чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  
 развивать интерес к произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  
 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 организовать общественно - полезную социальную деятельность; 

 формировать гуманистическое отношение к миру;  
 воспитывать уважение к любой профессии в том числе и творческой: в сфере 

науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов искус-ства и пр.; 

Ценностные установки: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-ведливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение, равноправие, ответ-ственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, забота о 
 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; гармония; духов-ный мир человека; 

Виды деятельности:  
 привлечение возможностей социума для формирования нравственной культуры 

обучающихся;  
 приобщение к социально-значимой деятельности через участие в акци-ях, 

социальных проектах.  
 шефская работа в дошкольной группе. 

 встречи с религиозными деятелями.  
 экскурсий к памятникам зодчества, на объекты современной архитек-туры. 
 посещение музеев, выставок  
 посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, тематических выставок 

Формы воспитательных мероприятий: 
 тематические классные часы; 

 посещение кино и театра с последующим обсуждением; 

 экскурсии, 

 литературно-музыкальные композиции 

 художественные выставки 

 беседы по этике  
 творческие проекты, презентации 

 встречи с представителями разных профессий 

 творческие конкурсы 

 трудовые акции 

 праздники 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 
 становление ценностного отношения к моральным нормам и правилам 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
социальных групп;  

 обучающиеся усвоили и принимают базовые национальные ценно-сти, 
способны к правильному морально-нравственному выбору;  

 обучающиеся уважительно относятся к традиционным религиям;  
 обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 у обучающихся формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей;  
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 у обучающихся сформировано ценностное отношение к труду и твор-честву;  
 обучающиеся имеют элементарные представления о различных про-фессиях;  
 обучающиеся обладают первоначальными навыками трудового творче-ского 

сотрудничества с людьми разного возраста;  
 обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познава-тельной, 

общественно полезной деятельности. 
 у обучающихся сформирована готовность открыто выражать и от-стаивать 

свою общественную позицию, критически оценивать свои поступки, 
намерения; 

 обучающиеся осознают ценность других людей, ценность человече-ской жизни, 
умеют противостоять действиям, представляющим угрозу физическому и 
нравственному здоровью и духовной безопасности сво-ей и других;  

 у обучающихся сформированы первоначальные профессиональные намерения и 
интересы  

 обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры;  

 у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, от-ношения к 
окружающему миру и самому себе;  

 обучающиеся самореализуются в различных видах творческой дея-тельности;  
 обучающиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении 

Тематические классные часы по данному разделу программы. 

Творческие праздники: 
-День Учителя 

-Праздник осени  
-Конкурсно-игровая программа «Осенний калейдоскоп» -Новый год 

Духовно-нравственные: 
-Рождественские чтения 

- Широкая масленица 

- День православной книги 

-Праздник обрядовой выпечки 

- Праздник Букваря 

День славянской письменности и культуры 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональ-ной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индиви-дуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых ФГОС 

ООО: 
 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ори-ентации 

обучающихся предполагает организацию в школе или посещение мероприятий вне школы, в 

которых представлена публичная презентация 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 («торго-вых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки 

К площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут прини-мать не только 

учащиеся, но и их родители, специально приглашенные ква-лифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

«Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессио-нальной ориентации 

учащихся могут проводиться на базе учреждений про-фессионального образования и школы 
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и призваны презентовать спектр обра-зовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном 

учрежде-нии профобразования, а также различные варианты профессионального обра-

зования, которые осуществляются в этом образовательном учреждении. 
 
«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовлен-ным 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 учреждения профессионального 

образования. Экскурсии с центр занятости позволят учащимся самоопреде-литься с 

профессиями, востребованными на рынке труда. 

 «Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, органи-зуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с профессиями 

определенной предметной областью и содержит ме-роприятия, направленные на знакомство 

с миром профессий и профессио-нальными навыками, основы которых закладываются при 

изучении учебных предметов в школе. Недели можно проводить по предметным областям, 

что заметно расширяет спектр профессиональных возможностей. Предметная не-деля может 

состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профес-сию, близкую к этой предметной сфере. 
 
«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере обучаю-щихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 
 
«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной и 

успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать зрителями 

конкурсов профессионального мастерства, проводи-мых в учебных заведениях, что дает им 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. Конкурсы можно 

проводить и по тематике современных, актуальных для экономики профессий, что 

значительно рас-ширит представления ребят о разновидностях и содержании 

профессиональ-ной деятельности. 
 
В качестве актуальных для использования в практической работе форм также можно 

выделить:  
Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в частности с 

теми, кто в настоящий момент сам является работода-телями;  
Создание информационный ресурсов по профессиональным учебным заведениям Казани , 

актуальным профессиям. 
 
В качестве ведущей формы индивидуального сопровождения обучающихся выступает 

психологические консультации для учеников  8-9  классов и их родителей по выбору 

профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального и 

личностного развития. 

Данная работа сопровождается деятельностью по профориентации учащихся 5-9 классов 

учителей-предметников, различными формами вне-школьной деятельности и работы с 

родителями. В таблице представлено содержание данных видов деятельности на двух 

этапах: 
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Этапы и их ха- Содержание рабо- Виды и формы деятельности  

рактеристики ты       

  по направлениям   

  деятельности с по-   

  зиции результатов   

    

  Профпросвещение: Учебная деятельность 

5-7 классы - расширение  зна- Проведение уроков (этапа урока) 

  ний о профессиях;  профориентации, связанных   с 

Этап  формирова- -  формирование профессиями  данной  предметной 

ния профессио- представления о области.  

нально ориенти- собственных инте- В школьной библиотеке: 

рованных  знаний ресах и возможно- Выставки    книг, посвященных 

и умений стях.     профессиям.  

  Взаимодействие с Беседы для учащихся «Кем быть», 

  социальными  «В мире профессий». 

  партнерами:   Подборки газетных и журнальных 

  -  обретение перво- статей,  посвященных  профессио- 

  начального опыта в нальной ориентации учащихся. 

  различных сферах Библиотечный урок «В мире про- 

  социально-   фессий», о новых профессиях. 

  профессиональной  Внешкольная деятельность 

  практики: технике, Экскурсии на предприятия. 

  искусстве, меди- Встреча  с  представителями  раз- 

  цине, экономике и личных профессий.  

  культуре и др.  Проект «Профессии моих родите- 

        лей»  

        Работа с родителями 

        Классные собрания по теме: «Роль 

        семьи в профессиональном само- 

        определении школьника» 

    

8-9 классы Взаимодействие с Учебная деятельность 

  социальными  Элективные  курсы, способствую- 

Этап  формирова- партнерами   щие уточнению профессионально- 

ния  личностного - обретение опыта в го запроса.  

смысла различных сферах Стенд «Куда пойти учиться». 

выбора профессии социально-   Проведение  профориентационной 

  профессиональной  недели «Дороги, которые мы вы- 

  (профессиональные бираем»  

  «пробы»)    Внешкольная деятельность 

      29     



349 

 

Дополнительное тестирование с 

целью  определения  области  про- 

фессиональных предпочтений. 

Экскурсии на различные предпри- 

ятия района.  
Работа с родителями 
Анкетирование родителей по про- 

блемам предпрофильной подго- 

товки. 

Проведение родительских собра- 

ний о проблемах выбора профес- 

сии («Куда пойти учиться», «Как  
выбрать профессию» и др.) 

Проведение индивидуальных бе- 

сед с родителями, совместных бе- 

сед с родителями и детьми. 

Проведение консультаций по 

профориентационной работе с  
родителями. 

Информирование родителей уче- 

ников об элективных курсах. 

Ознакомление родителей с ре- 

зультатами прохождения электив- 

ных курсов и с результатами диа- 

гностических исследований.  
 

 
 
 
 

К основным результативным критериям эффективности профориента-ционной работы нами 
отнесены:  
0.Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления о 

содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем доста-точности информации в данном случае 

является ясное представление требо-ваний профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах.  
1.Потребность обучающихся в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии – это 

самостоятельно проявляемая школьником активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессиональ-ного плана. 
2.Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформиро-ванное отношение 
к нему как к жизненной ценности.  
3.Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 
профессионально важные качества, во многом будет зависеть 
обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что только квали-фицированный 

специалист может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 
профессионально важных качествах, что тре-бует проведения специальных диагностических 

процедур. 

 

5.  Этапы организации социализации обучающихся, совместной дея-тельности 

образовательной организацией с предприятиями, обществен-ными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами.  
Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
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и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в ре-ализации собственных 

замыслов. Это обстоятельство учитывается при орга-низации целенаправленной 

социальной деятельности обучающихся, которая должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укла-дом школьной жизни. Уклад школьной 

жизни является базовым для органи-зации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эф-фективной социализации и своевременного взросления. Уклад 

школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать раз-ноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер со-временного пространства 

духовно-нравственного развития, воспитания и со-циализации, скреплѐнного базовыми 

национальными ценностями и духов-ными традициями, в котором, с одной стороны, 

поддерживается непрерыв-ность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, соци-альная, культурная полноценность перехода ребѐнка из младшего 

школьного возраста в средний, а из него в старший школьный возраст. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в после-довательности 
следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные об-разцы 
поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание си-стемы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, прио-ритетов развития 
общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучаю-щихся; 
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверст-ников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей обще-ственных и иных 
организаций для решения задач социализации;  
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия школьного социу-ма;  
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
Организационно-педагогический  этап  (ведущий  субъект  —  педагогический 

коллектив школы) включает:  
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся;  
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной де-ятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, про-дуктив-ного изменения 
поведения;  
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для соци-альной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физио-логии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;  
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания;  
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды соци-альных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;  
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отноше-ний;  
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирова-ния личности 
обучающегося;  
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-ентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-чающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимо-сти, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой дея-тельности 
обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-щих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-ственного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-ватного 
своему возрасту;  
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающе-гося;  
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлече-ния (хобби);  
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с ис-пользованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Ин-тернет;  
• осознание мотивов своей социальной деятельности;  
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-ных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств;  
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-ние, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный пере-нос в положение 
другого человека.  
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

6.Основные формы организации педагогической поддержки социали-зации 

обучающихся.  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обуче-ния, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специали-стов и социальных партнѐров 

по направлениям социального воспитания, ме-тодического обеспечения социальной 

деятельности и формирования соци-альной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки соци-ализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе позна-вательной деятельности, социали-зация обучающихся 

средствами обще-ственной и трудовой деятельности. Педагогическая поддержка особенно 

необходима учащимся имеющим повешенный «уровень тревожности». 



352 

 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся от-крытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть лите-ратурные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно сво-бодно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, опреде-ляя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет со-бой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей ме-сто в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и дру-гие значимые взрослые.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, органи-зуемая в рамках 
системнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и  
с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-тивных навыков 

до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-ской поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятель-ности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимо-действия в ходе освоения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами об-  
щественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с раз-витием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понима-ния своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициа-тив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника обще-ственных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного са-моуправления 
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  
• участвовать в принятии решений Совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. Деятельность органов 
ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также:  
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  
С этой целью в школе действует ученический комитет, как форма учениче-ского 
самоуправления.  
Принципы построения и развития школьного самоуправления: 

1) интерес, доверие, добровольность;  
2) разумное педагогическое руководство; 

3) демократизм и гуманизм; 

4) предметность деятельности; 

5) построение снизу вверх. 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 
– учебно-познавательное;  
– самообслуживание; 

– информационно-аналитическое. 

Функции органов школьного самоуправления: 
планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обуча-  
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ющихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в начальны классах); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других 

школ, организаций, сотрудничества с учреждениями социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и куль-турные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществ-ляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицирован-ными представителями общественных и 

традиционных религиозных органи-заций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму тру-довую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, со-зидания, творческого и профессионального роста.  
        При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции ин-дивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его ре-зультатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти ба-ланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными 

императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жиз-  
ненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связан- 

ная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, об- 

щественно-полезная  работа, профессионально  ориентированная  производ- 

ственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для прове- 

дения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обу-  
чающихся.  
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализа-ции 

подростков 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подрост-ковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия,  
в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социаль-ных объектах и 
явлениях, получает и осознает опыт своего социального вза-имодействия. Как правило, 

место социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки соци-альных навыков 

и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заяв-ляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности явля-ется средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью лич-ности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 
 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на эта-пе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального 

взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее 
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видимой стороной); реализация социально-го проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или 

практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида дея-тельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодо-полняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содер-жания деятельности. 
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элемен-ты 
содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительно-сти, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 
проектной деятельности – преобразование социаль-ного объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут высту-пать: 
 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквер-нословие, 

алкоголизм);  
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отно-шение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);  
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);  
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игро-вые площадки, внешний 
вид и обустройство спортивной площадки и т.п. 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятель-ность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продук-тивной деятельности, общий уровень психического развития 

– те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показате-

лями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с дру-гой – базой, 

основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Па-раллельно с 

этим должна быть специально организована учебная деятель-ность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «со-циальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
 повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в мест-ном сообществе;  
 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспи-танников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации;  
 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 
культуры воспитанников;  

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллектив-ной работы 
по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 
дела;  

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социаль-ной ситуации в 
местном сообществе. 

7.Организация работы по формированию экологически   целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчи-вых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказыва-ющих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
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модулей. 

 

Модуль Комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у  обучаю- 

1 щихся: 

 - способность составлять рациональный режим дня и отдыха; сле- 

 довать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

 динамике работоспособности, утомляемости, напряжѐнности раз- 

 ных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐ- 

 том учебных и внеучебных нагрузок; 

 - умение планировать и рационально распределять учебные нагруз- 

 ки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эф- 

 фективного использования индивидуальных особенностей работо- 

 способности; 

 - знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

  

 

Содержание воспитательной деятельности модулю №1 «Режим 

дня» в образовательной организации: 
- диспансеризация обучающихся  
- медосмотр обучающихся 

-беседы на классных часах 

-классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни . 

- адаптационная работа в 5-х классах 

 

Модуль Комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у  обучаю- 

2 щихся: 

 - представление о необходимой и достаточной двигательной актив- 

 ности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

 возрасту физических нагрузок и их видов; 

 - представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и ис- 

 пользования биостимуляторов; 

 - потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

 физической культурой; 

 - умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига- 

 тельной активности, включающие малые виды физкультуры (заряд 

 ка) и регулярные занятия спортом. 

  

 
Содержание воспитательной деятельности по модулю №2 

«В здоровом теле здоровый дух» в образовательной организации: 
-беседы на классных часах  
- организация уроков физической культуры с учѐтом мониторинга уровня физического 
здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся  
- организация работы спортивной секций: футболл, 

 

Модуль Комплекс  мероприятий,  позволяющих  сформировать  у  обучаю- 

3 щихся: 

 – навыки оценки собственного функционального состояния (напря- 

 жения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

 (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собствен- 
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 ных индивидуальных особенностей; 

 – навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 – владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального 

 и физического напряжения; 

 – навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

 стрессовых ситуациях; 

 – представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

 здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

 негативных влияний; 

 – навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повсе- 

 дневной жизни; 

 – навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведе- 

 нием.  В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся 

 должны иметь чѐткие представления о возможностях управления 

 своим фи- зическим и психологическим состоянием без использо- 

 вания медика-ментозных и тонизирующих средств. 

  
 

Содержание воспитательной деятельности по модулю№3 « 

Самопознание»» в образовательной организации:  
-консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 клас-сов  
- работа с подростками 7-9 классов по профилактике девиантного поведения,  
- индивидуальная работа с детьми « группы риска»  
- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями « Обучение навыкам 
саморегуляции»  
- занятия со специалистами из СОГБОУ «Центра диагностики и консульти-рования»  
- родительское собрание « Особенности адаптационного периода пятикласс-ников»  
- родительское собрание « Жизненные цели и психологическое здоровье»  
- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми « Подго-товка к 
экзаменам». 

 
 
 

Модуль Комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику 

4 разного рода зависимостей: 

 - развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно- 

 сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

 знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспита- 

 ние готовности соблюдать эти правила; 

 - формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуля- 

 ции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

 умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давле- 

 нию со стороны окружающих; 

 -  формирование  представлений  о  наркотизации  как  поведении, 

 опасном  для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях 

 наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей че- 

 ловека,  возможности  самореализации,  достижения  социального 

 успеха; 

 - включение подростков в социально значимую деятельность, поз- 
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 воляющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

 проявить свои лучшие качества и способности; 

 - ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

 досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

 время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 - развитие способности контролировать время, проведѐнное за ком- 

 пьютером. 

  

 

Содержание воспитательной деятельности по модулю №4 «Мы за 

здоровый образ жизни» в образовательной организации:  
 
 
 
мании, табакокурения  
 
 
 

 в спортивных секциях, спортивные соревнования 

 з- 

ни.  

  

Модуль Комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  пози- 

5 тивного коммуникативного общения: 

 - развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффек- 

 тивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повсед- 

 нев-ной жизни в разных ситуациях; 

 - развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 - формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

 поведение), а также поступки и поведение других людей. 

   
Содержание воспитательной деятельности по данному модулю « 

Общение» в образовательной организации: 
 
 

класса  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– я приятель»  
 

 

 

8.Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной органи-зации на ступени 
основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструк-туры; 
 

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обуча-ющихся; 
 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
 

• реализации модульных образовательных программ; 
 

• просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 
вести здоровый и безопасный образ жизни 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура обра-зовательной 
организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитар-ным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе го-рячих 
завтраков; 
• оснащѐнность кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи-цированного 
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающими-ся (логопеда, учителя 
физической культуры, , медицинского работника); 
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологиче-ского 
образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на ад-министрацию 
школы.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-ющихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, пре-дупреждение чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, со- 
здание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучаю-щихся и 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз-можностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошед-ших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов рабо-ты с учебной 
информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе-циалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей разви-тия: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным про-граммам основного 
общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физи-ческой 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 
каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направ-ленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности обу-чающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ, а также с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.  
п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особен-ностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-ствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических меро-приятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной органи-зации, учителя 
физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
 

• внедрение в систему работы образовательной организации программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве от-дельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздни-ков и т. п.; 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (за-конных 

представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социа-лизации 
обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обуча-ющихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Необходимо восстановление с учетом 

современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 

педаго-гического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, системати-ческого 

повышения педагогической культуры родителей (законных предста-вителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 За-кона Российской Федерации «Об 

образовании». Система работы ОО по по-вышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основана на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опре-делении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани-ем родителей 
(законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-ным 
представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-гической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-ных проблем 
воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-ставителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родитель-ское собрание, собрание-
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диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогиче-ский практикум, и другие. 
 

Формы психолого - педагогического просвещения родителей 
 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знаком-ство родителей с 
задачами и итогами работы школы  

 общешкольные родительские собрания  проводятся  2  раза  в  год.  Цель:  
знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; рассмотрение актуальных педаго-гических проблем; 

 классные  родительские  собрания  проводятся  четыре  раза  в  год.  Цель:  
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование вос-питательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 
актуальных педагогических проблем;  

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 
родителей;  

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитив-ного опыта 
благополучных семей;  

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам вос-питания детей;  
 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребѐнком, умениям выявлять причины конфликтов между супру-гами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отно-шения с ребѐнком и 
окружающими;  

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает роди-телей и детей, 
дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 
достижения в школьной жизни.  
В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 
родителями: 

 Встреча с администрацией; 

  «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучаю-щихся 
родителям;  
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, даю-  
щей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консуль-тации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспи-тательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофици-альной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, инспектора (по необхо-димости) с 
родителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реали-зации 
программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Социальные партнѐры, находящиеся на территории Введенско- Слободского с/п: 
 

 Родители обучающихся Введенско- Слободской  школы. 

 Библиотека Введенско- Слободского  с/п 

 ДК Введенско- Слободского  с/п 

 ФАП Введенско- Слободского  с/п 

 

Социальные партнѐры, находящиеся вне поселения: 
 

 МБУДО «Верхнеуслонский  районный Дом школьника» 

 Станция юных туристовВерхнего Услона  

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 Центр занятости населения 

 

Модель социального партнерства 

МБОУ «Введенско- Слободская ООШ»во внеурочной деятельности. 

 

Направление Партнер  Функции совместной деятельности  

   Информационное сопровождение; прове-  

   дение  мероприятий по формированию  

 

Библиотека 

гражданской идентичности; совместная  

 

организация  и  проведение  акций  гр.  – 

 

    

   патриотической и духовно-нравственной  

   направленности      

   Совместная организация и проведение  

   акций  гр.  –  патриотической  и  духовно-  

 ДК  нравственной направленности направ-  

Гражданско- 

  ленности; проведение мероприятий гр. –  

  

патриот. направленности 

    

патриотиче- 

      

  

- использование воспитательного 

 

ское 

   

  

потенциала 

 

отечественной 

 

военной 

 

      

Духовно- 

  истории.        

     

 

нравственное 

 

       

 

Ожидаемые результаты реализации модели социального партнерства во внеурочной 

деятельности. 
Мы рассчитываем на то, что реализация сконструированной нами модели со-циального 
взаимодействия приведет к следующим результатам: 
Школа сможет выполнить свое главное предназначение - дать качественное образование и 
самореализацию личности школьника.  

 Эффективное социальное партнѐрство во внеурочной деятельности. 

 Устойчивую социализация обучающихся. 
 Повышение уровня социализации и духовно-нравственного развития обучающихся.  
 Разработка адекватной для конкретных социальных условий програм-мы 

социализации и воспитания МБОУ Введенско- Слободская ООШ».  
 Формирование единого культурно-образовательного пространства на базе школы, 

как связующего звена между субъектами социума. 

9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т.п.) 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучащихся призвана реализовывать стратегическую за-дачу – формирование у 

школьников активной жизненной позиции, и такти-ческую задачу – обеспечить включение 

и активное участие учащегося сов-местной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях. Система по-ощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучащихся в образовательной организации строится на следующих принци-пах: 
– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-нии, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы; 

– прозрачность правил поощрения; 

– оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-рениях – 
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 учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград поз-воляет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся представляет со-бой размещение учащихся 

или групп в последовательности, определя-емой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказыва-ют ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  
2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося в 

области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио 

включает исключи-тельно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фото-графии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

продукты проектной деятельности и т. д.).  
3. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и  
добровольный труд на благо Школы; благородные поступки оформля-ются в виде:  

- объявления благодарности;  
- награждения Грамотой;  
- награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии финансовых 

средств);  
- представлением учащегося в установленном порядке к наградам муни-ципального и 

др. уровней,  
- награждение экскурсией, билетами в театр и т.п., поездкой на конкурс-  

ные мероприятия за пределами г..Казани  
4. Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешно-сти и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся предусмат-ривает оказание 

материальной помощи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 
Спонсорство предполагает публичную пре-зентацию спонсора и его деятельности. 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится 
по итогам триместров или полугодий, а также по результатам особо значимых социальных 
событий. 

10.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и со-циализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного обра-за жизни и экологической культуры 
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учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социа-лизации обучающихся 
выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности ро-дителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
 
 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализа-ции образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации обу-чающихся:  
– принцип системности предполагает изучение планируемых результа-тов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов об-щего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

– принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентиру-  
ет исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изуче-ние 
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных со-циальных 

факторов их развития — социальной среды, воспита-ния, деятельности личности, еѐ 
внутренней активности;  

– принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования;  
– принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обу-

словленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педаго-гических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обу-чающихся;  
– принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от пря-мых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Для комплексной оценки эффективности реализации Программы вос-питания и 

социализации обучающихся, целесообразно использовать монито-ринг - систему 

диагностических исследований.  
Исходя из представления о воспитании как управлении процессом раз-вития 

личности ребѐнка, выделяются следующие предметы мониторинга:  
1)личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный по-казатель 

эффективности процесса воспитания;  
2)детский коллектив как важнейшее условие развития личности ре-бенка;  
3)позиция воспитателя как важное условие развития личности ребен-ка и степень 

включенности родителей в воспитательный процесс;  
4) организационные условия, обеспечивающие эффективность про-цесса 

воспитания.  
Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским ме-ханизмом.  

 

Что изучается  Как изучается 

(предмет мониторинга)  (механизм мониторинга) 
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1.Личность школьника как глав- Тестовая диагностика личностного роста 

ный  показатель  эффективности школьников (Степанов П.В.) 

процесса воспитания.   

Особенности развития личност-  

ной,  социальной,  экологической,  

трудовой  (профессиональной)  и  

здоровьесберегающей культуры  

обучающихся.   

Качество  результатов воспита- Производится  путем  сопоставления  по- 

ния школьников.  ставленных в Программе целей и задач и 

Критерием качества результатов реальных  результатов  на  уровне  класса, 

воспитания является динамика временных объединений методом наблю- 

личностного роста  обучающих- дения  (классный  руководитель,  учителя, 

ся, а его показателями:  работающие в классе, педагоги дополни- 

-Приобретение школьниками со- тельного   образования),   собеседования, 

циально-значимых знаний; разработанных опросников (с учетом це- 

-Развитие   социально-значимых лей, задач, реальных возможностей). 

отношений;    

-Накопление школьниками опы-  

та   социально-значимого   дей-  

ствия.    

  

2.Детский коллектив как условие Методика изучения уровня развития дет- 

развития личности школьника ского  коллектива, «Какой  у  нас  коллек- 

Социально-педагогическая среда, тив» А.Н.Лутошкина. 

общая   психологическая   атмо- Методика социометрического изучения 

сфера     
нравственный уклад школьной ния  межличностных  отношений  в  дет- 

жизни в образовательном ском  коллективе  (модификация  социо- 

учреждении   метрии   Дж.Морено)   Методика   «Мой 

    класс»  

    

3.Профессиональная позиция Диагностика профессиональной  позиции 

педагога как условие развития педагога как воспитателя анкета для клас- 

личности  школьника,  особенно- сных руководителей. «Реализация воспи- 

сти  детско-родительских  отно- тательного потенциалаучебнойи 

шений и  степень включѐнности внеучебной деятельности» П.В.Степанова 

родителей (законных представи-   

телей) в образовательный и вос-   

питательный процесс.    

    53  
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Качество   воспитательной   дея- Критерий  качества  –  грамотная  орга- 

тельности педагогов  низация воспитания: соответствие це-лей 

  и  задач,  поставленных  педагогом,  воз- 

  растным особенностям детей, их интере- 

  сам, запросам (также и родителей); акту- 

  альным  проблемам,  возможностям  обра- 

  зовательного  учреждения; соответствие 

  форм и содержания по ставленным целям, 

  задачам, ожидаемым результатам; исполь- 

  зованиевоспитательного потенциала 

  учебной и внеучебной (внеурочной) дея- 

  тельности.  

   

4.Организационные условия, Экспертный анализ и оценка организаци- 

обеспечивающие эффективность онных условий процесса воспитания. 

процесса воспитания.    

   

Качество  управления воспита- Для оценки используется критерий реали- 

тельным процессом  зации   в   сферы   воспитания   основных 

  управленческих  функций:  планирования, 

  организации, мотивации и контроля. 

    
 
 
11.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-лизации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-ющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа резуль-татов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработан-ных заданий.  
Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщени-ях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учрежде-ния по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовлен-ные вопросы анкеты 

(данный метод находит свое применение в нашей школе); 
 
 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследова-ния процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью ис-следователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует сво-ей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что со-здаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более до-стоверных результатов (данный метод 

практически не используется);  
• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в про-ведении тематически 

направленного диалога между исследователем и уча-щимися с целью получения сведений об 
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особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный метод находит свое 

применение в нашей школе).  
Психологопедагогическое  наблюдение  –  описательный  психолого-  

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном вос-приятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-ния обу-чающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает  
и которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 
социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусмат-ривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных само-стоя-тельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию и соци-ализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспи-тания и социализации 
обучающихся в условиях специально-организованной вос-питательной деятельности. В рамках 

психолого-педагогического иссле-дования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориенти-  
рован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследова-ний до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (такая 
диагностика проводится в конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 класса).  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образо-вательной 
организацией основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся 

(проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор дан-ных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализа-ции образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика проводится в 9 классе). 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучаю-щихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся  
и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспери-ментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализа-ции подростков используются 

результаты контрольного и интерпретацион-ного этапов исследования.  
Критериями эффективности реализации учебной организацией воспита-тельной и развивающей 
программы является динамика основных показате-лей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудо-вой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (отражается в портфеле 
достижений обучающегося): 

• Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

• Повышение качества образования школьников;  
• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творче-ских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях;  
• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательного 

процесса, занимающихся спортом);  
• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации:  
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• отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллек-тива, укрепление 
сотрудничества учителей и обучающихся.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности роди-телей (законных 
представителей) в образовательный процесс. 

• Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи;  
• Укрепление сотрудничества учителей, обучающихся и родителей. Критерии, по которым 

изучается динамика процесса воспитания и социали-зации обучающихся.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспи-тания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностиче-ский). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие харак-  
теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных зна-чений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интер-претацион-ном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа ис-следования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интер-  
пре-тационном и контрольным этапах исследования. При условии соответ-ствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в пе-дагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и со-циализации обучающихся. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в различные формы 

внеурочной деятельности 
 

N Наименование показателя 

Индикатор

ы 

1

. Процент охвата учащихся дополнительным образо-   

 ванием (вУДОД) (от общего количества)   

2

. Процент  охвата  учащихся  внеурочной  деятельно-   

 стью в школе, в том числе по видам деятельности   

3

. Оценка учащимися и родителями качества орга-   

 низации внеурочной деятельности   

4

. Доля учащихся, принимающих активное участие в   

 работе детских  общественных объединений и орга-   

 нов ученического  самоуправления,  к общему коли-   

 честву школьников   

5

. Количество  дел,  инициированных  и  проведенных   

 учащимися, в том числе в рамках взаимодействия со   

 школьниками    
 

Группа критериев, указывающих на динамику социальной, психолого- 
 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении 
 

(уклад школьной жизни). 
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N Наименование показателя 

Индикатор

ы 

     
1. Укомплектованность педагогическими кадрами повоспитательной работе  
2

. Доля классов с отрицательной динамикой результа-   

 тов учебной деятельности по итогам учебного года   

3

. Доля учащихся, повысивших результаты учебной   

 деятельности в течение учебного года   

4

. Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асо-   

 циальные модели поведения   

5

. Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение   

 

учи

теле

й    

6

. Соответствие инфраструктуры школы требованиям   

 экологической, пожарной безопасной, здоровьесбе-   

 

реж

ени

я    

7

. Выполнение учителями требований рациональной   

 организация учебной и внеучебной деятельности   

 

уча

щих

ся    

8

. Доля классных руководителей, работающих в соот-   

 

ветс

тви

и с  циклограммой   воспитательной   дея-   

 тельности   

9

. Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  раз-   

 

раб

отк

и по  проблемам  воспитания  школьников,  к   

 

общ

ему количеству    педагогических    работни-   

 ков     
4. Удовлетворенность учащихся и родителей атмосфе-рой и жизнедеятельностью классного 

коллектива, укладом школьной жизни/ к общему количеству се-мей и учащихся 
 
 

5

. Удовлетворенность родителей культурой взаимоот-   
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 ношений учителей школы с учащимися   

6 Уровень развития классных коллективов (методика   

 А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив»)   

7 Уровень  межличностных  отношений  в  классных   

 коллективах (методика социометрии)   

8 Удовлетворенность родителей отношениями между   

 учащимися (анкетирование)   

9 Обеспеченность учителей методическими разработ-   

 ками   

1

0 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию   

 учащихся   

 

12.Планируемые результаты программы воспитания   и социализации обучающихся основного 

общего образования. 

 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определѐнные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественно-му культурно-

историческому наследию, государственной символике, зако-нам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего наро-да, народным традициям, старшему поколению;  
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей ис-торической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священ-ной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии,  
к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  
• знание государственных праздников, их истории и значения для об-щества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информа-цию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из тради-ционных духовных ценностей и моральных 
норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различ-ных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сель-ского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организаци-ях, их структуре, 
целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстника-ми, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, класс-ном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективе, поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания:  
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к ге-роическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотноше-ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституцион-ной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное от-ношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и обще-ства, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-тории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, об-щения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, уме-ние преодолевать конфликты в общении;  
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, пони-мание 

необходимости самодисциплины;  
• готовность к самоограничению для достижения собственных нрав-ственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную про-грамму самовоспитания;  
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ста-вить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их до-стижении, способность объективно 
оценивать себя 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гу-манные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стрем-ление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотноше-ниях; нравственное представление о дружбе и любви;  
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотно-шений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личност-ного и социального развитии, 

продолжения рода;  
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и соци-ально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здо-ровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизион-ных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влия-нию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей се-мьи, педагогов, сверстников;  
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и без-опасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспече-нии личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  
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• умение придавать экологическую направленность любой деятельно-сти, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-зического, 
физиологического, психического, социально-психологического, ду-ховного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами;  
• знание основных социальных моделей, правил экологического пове-дения, вариантов 

здорового образа жизни;  
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в обла-сти экологии и 

здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здо-ровью в культуре 

народов России;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жиз-ни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности 

при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных 

и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозиро-вать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных фак-торов на 

человека;  
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-дения, рекламы на 

здоровье человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицатель-ное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьян-ство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расто-чительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность да-вать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникнове-нию, развитию или решению экологических проблем на 

различных террито-риях и акваториях;  
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-шению здоровья;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья че-ловека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития лично-сти;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активно-сти в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-стию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), свя-занного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  
• опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору про-фессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  
• понимание нравственных основ образования;  
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критиче-ски работать с 

информацией из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллек-тивных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подви-гов старших 

поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использо-вать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на ра-бочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке  
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и инте-ресов;  
• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры: 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов  

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и са-мому себе;  
• представление об искусстве народов России; 

 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-турных традиций, 

фольклора народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искус-ства, художественной 

самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се- 

мьи.  
Результат Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны соответствовать 

модели выпускника основной школы: 
 

Модель выпускника основной школы: 

любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 
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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 социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеря-  
ющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством;  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-стижения общих результатов, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчи-вого развития общества и 

природы. 
 
 

2.4..Программа коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Введенско-Слободская ООШ » Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом опыта работы ОУ по данной 

проблематике. 

1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической 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. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальныхвозможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 
с обучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ 

  

Вид 
деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 
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2.Перечень и содержание индивидуально-ориентированных направлений коррекционной работы 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического 

процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных 

недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут 

быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения ит.д. 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 
родителей 

Консультативная, 

просветительская работа 

Выявление причин трудностей в обучении; 

приобщение родителей к коррекционно- 

воспитательной работе 

Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Условия обучения, развития и воспитания детей с особыми возможностями 

здоровья и одаренных детей 

 

№ Особенности 

развития (диагноз) 

Психолого- 

педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и воспитания 

Обследование 

устной и 

письменной 

речиучащихся 

Наблюдение,

 анкетир

ование родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон речи 

и степень 
сформированности связной речи. 

Педагогическа

я диагностика 

готовности к 
обучению 

Индивидуальное 
тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционн

ые занятия с 

обучающимис

я, 

испытывающи

ми 
затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений, развитие

 познавательных 

процессов 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

Выступление по 

актуальным темам 

программы «Путь к 

успеху» Вахрушевой И. 

Г. 

Психолого-педагогическое просвещение, ознакомление с результатами обследования и с итогами коррекционнойработы 
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1. Дети с нарушением 

зрения, но не 

подлежащие IV виду 

специального 

коррекционного 

класса. 

Действительное 

название - «Классы 

охраны зрения» 

Ограничение 

зрительного восприятия, 

что не влияет на весь 

процесс формирования и 

развития личности. 

1. Обучение по стандартнымпрограммам. 
Ввиду малой наполняемости класса (не делится на 

группы на предметах иностранный язык и основы 

религиозных культур и светской этики - раздел 

учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры») иностранный язык в классах охраны 

зрения английский, модуль предмета основы 

религиозных культур и светской этики выбирается 

одиндля всего класса. 

2. Малая наполняемость класса ( 

3. .Щадящий  режим  работы(сменавидов учебной 

деятельности, обучение только в первую смену, 

наличие ГПД в каждом классе, отдельное учебное 

здание, обучение по 5-дневной рабочейнеделе). 

4. Создание атмосферы эмоциональногокомфорта. 

5. Наличие    специалистов: логопеда (по 

возможности), психолога, специально обученных 

педагогов. 
6. Целенаправленная работа по сохранениюзрения. 

2. Дети с 
поведенческими 

нарушениями 

(нарушения в 

социальномразвитии) 

Снижение мотивации 

учения, инфантильность 

или неадекватность, 

негативное отношение к 

детям (взрослым). 

Нарушение поведения. 

Страхи, комплексные 

трудностиобучения. 

Повышенное внимание с первого дня. Спокойное 

доброжелательное отношение в сложных ситуациях, 

строгость, требовательность (не грубость). 

Эмоциональная поддержка. Контакт с родителями. 

Работа с психологом и социальным педагогом. 

3. Дети с ослабленным 

здоровьем (часто 

болеющие) 

Низкая, неустойчивая 

работоспособность. 

Повышенная 

утомляемость. Жалобы 

на головную  боль, 

усталость. Трудности 

концентрации внимания. 

Гиперактивность  или 

заторможенность, 
вялость. 

Щадящий режим. Противопоказаны 

интенсификация и усложнение программы. 

Ограничение  дополнительных нагрузок. 

Индивидуальнаяработа. 

4. Биологический 

возраст отстает от 

«паспортного» 

Трудности 

психологической и 

функциональной 

адаптации  к школе. 

Снижение успешности 

Щадящий режим, не рекомендуется посещение 

групп продленного дня, индивидуальная работа. 
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  обучения. Возможны 

нарушения поведения. 

Высокая утомляемость. 

Раздражительность, 

плаксивость при 

неудаче. 

 

5. Нарушения в 

личностномразвитии 

Занижена самооценка, 

отсутствует активный 

познавательный интерес. 

Возможны  конфликты 

со сверстниками, 

взрослыми. 

Боязнь новых кон 

тактов,замкнутость, 

привычка работать под 

контролем взрослых. 

Отвлекать, переключать на другой вид 

деятельности, включать в совместные игры. 

Обеспечить поддержку (взглядом, жестом, словом), 

поощрять активность. Фиксировать и отмечать при 

других любые удачи и успехи. Отсутствие 

негативныхоценок. 

6. Одаренные дети: 
1. Дети с высокими 

показателями  по 

специальным тестам 

интеллекта 

(интеллектуальная 

одаренность). 

2. Дети с высоким 

уровнем творческих 

способностей 

(творческая 

одаренность). 

3. Дети, достигшие 

успехов в каких-либо 

областях 

деятельности. 

4. Дети, хорошо 

обучающиеся в 

школе. 

Высокая учебная 
мотивация, высокая 

познавательная 

активность, 

креативность. 

Возможны трудности в 

социализации. 

Готовность педагога к «приятию» одаренного 

ребенка (эмпатия,увлеченность). 

Методическая оснащенность (владение 

методическиминструментарием). 

Формирование мотивационного поля (активное 

участие ребенка в образовательномпроцессе). 

Взаимодействие с родителями. 

Моделирование ситуации успеха (среда, психо- 

эмоциональный комфорт). 

Индивидуализация обучения (наличие 

333ндиивидуального плана обученияучащихся). 

Опережающее и развивающее обучение. 

Разнообразие предлагаемых возможностей для 

реализации способностейучащихся. 

Возрастание роли внеурочной деятельности. 

Свобода выбора учащимся дополнительных 

образовательных услуг, помощи,наставничества. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижениеработоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

3)неустойчивостьвнимания; 

4) более низкий уровеньразвития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6)отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11) незрелостьэмоционально- 

волевойсферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений ипредставлений; 

13) слабая техникачтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

1. Соответствие темпа,объёма 
и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям 

ребёнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям инавыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, 

с учётом его индивидуальныхпроблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5.Развитие  у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности  воспринимать и 

принимать помощь. 
6.Щадящий режим работы, соблюдение 
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 15)трудности в счёте через 10, 

решении задач 

гигиенических и валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 
чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

8. Безусловная личная поддержка ученика 

учителямишколы. 

9. Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебной деятельности. 

Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе, с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовател 

ьной школе) 

1) Характерно недоразвитие 

познавательных интересов: меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто глубокое) 

всех сторон психической 

деятельности; 

3) недоразвитие моторики; 
4) недоразвитие уровня 

мотивированности ипотребностей; 

5) недоразвитие всех компонентов 

устной речи, касающихся фонетико- 

фонематической  и лексико- 

грамматической сторон; возможны 

все виды речевых нарушений; 

6) недоразвитие мыслительных 

процессов – медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарный и 

грамматически стройречи; 

7) недоразвитие всех видов 

продуктивной деятельности; 

8) недоразвитие эмоционально- 

волевой сферы. 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видамтруда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всейработы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги идискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к эффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

10.Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11.Применение различных методов, 

способствующих  развитию  мелкой 

моторики и произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт,бытовые 
навыки). 

Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере 

(состоящие на 

учёте у психо- 

невролога, 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

проявления невропатии удетей. 

1. В группу можно объединять по 3–4 ученика 

с   одинаковыми  пробеламивразвитии и 

усвоении школьной программы или  со 

сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

2. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий : задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но бытьдоступным. 

Дети с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки 
не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаныс 

отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов 

1. Обязательная работа слогопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4.Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль заречью дома, выполнение заданий 

логопеда). 
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 речи; 6. Корректировка и закрепление навыков 

4)нарушения речи носят грамматически правильной речи (упражнения 

устойчивый характер, на составление словосочетаний, 

самостоятельно не исчезают, а предложений, коротких текстов). 

закрепляются; 7. Формирование адекватного отношения 

5) речевое развитие требует ребёнка к речевому нарушению. 

определённого логопедического 8.Стимулирование активности ребёнка в 

воздействия; исправлении речевых ошибок 

6) нарушения речи оказывают  

отрицательное влияние на  

психическое развитие ребёнка.  

Дети с 1)наличие отклоняющегося 1.Осуществление ежедневного, постоянного 

нарушением от нормы поведения; контроля, как родителей, так и педагогов, 
поведения, с 2)имеющиеся нарушения поведения направленного на формирование у детей 

эмоционально- трудно исправляются и самостоятельности, дисциплинированности. 

волевыми корригируются; 2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

расстройствами, 3)частая смена состояния, эмоций; спокойного тона при общении с ребёнком (не 

с ошибками 4) слабое развитие силы воли; позволять кричать, оскорблять ребёнка, 
воспитания 5) дети особенно нуждаются в добиваться его доверия). 

(дети с индивидуальном подходе со 3. Сотрудничество учителя и родителей в 

девантным и стороны взрослых и внимании процессе обучения (следить, не образовался ли 

деликвентным коллектива сверстников какой-нибудь пробел в 

поведением,  знаниях, не переходить к изучению нового 

социально -  материала, не бояться оставить ребёнка на 

запущенные, из  второй год в начальной школе, пока он не 

социально-  усвоил пройденное). 

неблагополучных  4. Укрепление физического и психического 

семей)  здоровья ребёнка. 
  5. Развитие общего кругозора ребёнка 
  (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 
  путешествовать, выезжать на природу). 
  6. Своевременное определение характера 
  нарушений у ребёнка, поиск эффективных 
  путей помощи. 
  7. Чётко соблюдение режима дня. 

 
 

3.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и и поддержки 

обучающихся с ОВЗ 

Педагогические сотрудники МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » ВМР РТ имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог,  библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка,

 предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
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Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с комиссией профилактики 

правонарушений МБОУ «Введенско- Слободская  ООШ», психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, котороепредполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

 Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомства

 по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережениядетей; 

 сотрудничество со средствами массовойинформации; 

 сотрудничество с родительскойобщественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. 

 

4.Механизм взаимодействия 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по УР  курирует работу по реализациипрограммы; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе сродителями 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектив класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированныхучащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и 

коррекционнойработы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способностишкольников; 
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания иобучения 

Учитель  курирует работуПМПк; 

 осуществляет просвещение родителей по проблемамздоровья 

Педагог дополнительного 

образования 
 изучает интересыучащихся; 

 создает условия для ихреализации; 

 развивает творческие возможностиличности; 

 решает проблемы рациональной организации свободноговремени. 
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Материалы и оборудование 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальнойлитературы. 

2. Выход в интернет в каждом кабинете посредством Wi-fi; вбиблиотеке 

3. Комплекс психодиагностических и коррекционных компьютерныхметодик. 

4. Коррекционно-развивающиеигры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: 

- обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта(ФГОС) 

- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий в 

условиях введения ФГОС. 

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения: 

реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, реализация системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) 

учащихся, 

- оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях введения ФГОС, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками 

«группыриска»; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, педагогов; 

- профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Описание программы сопровождения. 

Программа разработана в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » 

Общий контроль реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется директором школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР. 
Промежуточные результаты работы по программе анализируются на совещаниях при 

директоре школы, в конце каждой учебной четверти. 

В реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

задействованы: администрация школы, классные руководители , учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

Продолжительность программы – 1 год: сентябрь – май текущего учебного года. 

Принципы программы психолого-педагогического сопровождения: 

«на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его 

прав при учете позиций других участников учебно-воспитательногопроцесса; 

комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, 

учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, администрации идр.; 

активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за ребенка, а 

научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления способности 

ребенка к саморазвитию; превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

Основные направления деятельности. 

Организационно-методическое направление. 
Имеет своей целью координацию учебного процесса во время адаптационного периода 

учащихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС, оказание методической помощи 

учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, контроль 

функционирования образовательной среды и реализация системы мониторинга 

формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и 

внеурочной деятельности. Основная роль при реализации данного направления –  

администрация школы. Работа с учениками. 
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Цель – профилактика трудностей в обучении, формирование навыков эффективной учебной 

деятельности, ранее выявление учеников «группы риска», решение кризисных ситуаций 

развития в период адаптации. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Работа с родителями. 

Цель – психолого-педагогическое просвещение (повышение уровня психолого-педагогической 

компетенции), вовлечение родителей в образовательное пространство каждого ребенка, что 

достигается через осознание каждым родителем значимости познавательной деятельности 

ребенка, ее особенностей, специфики и зависимости от благоприятного климата в семье; ранее 

выявление дезадаптированный семей, помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

В реализации данного направления принимают участие администрация школы, педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению. 

- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-
педагогическая,педагогическая) 

- консультирование (индивидуальное игрупповое) 

- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, 

учителей иродителей; 

- экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности сотрудниковшколы 

- профилактика; 
- организационные видыдеятельности. 

Ожидаемый результат. 

Уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не менее 70%; 

положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 

нтеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных действий. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап (5 класс) . Переход учащегося на новый уровень образования 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся на уровне основного общего образования. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. Проводится фронтальная и 

индивидуальнаядиагностика. 

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 

или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в 

себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность. 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебномупроцессу. 

1. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационногопериода. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностямишкольников. 

3. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися 

с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы консилиума), 

обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся 

на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления может быть 

 использована успешно апробированная программа по психологии для учащихся средней школы 

«Психология» И.В. Дубровиной, программа  Селевко. 
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4. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующийгод. 
 

5.Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми). 

3. Снижение количества обучающихся «группыриска». 

4. Повышение качестваздоровья. 
Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО.Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

которые должны обеспечивать к школьному обучению через: 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

формирование психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, 

педагогических и административных работников, 

вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения. 

Поскольку факторами риска в нарушении процесса формирования учебной деятельности детей 

могут являться практически все участники образовательных отношений, программа психолого-

педагогического сопровождения нацелена на вовлечение в нее не только учеников и учителей, 

но и родителей, а также всех остальных участников учебно-воспитательного процесса 

(администрация школы, социальный педагог, психолог). 

Основными теоретическими понятиями являются: адаптация, школьная дезадаптация,  

универсальные учебные действия.Таким образом, мы включаем в состав показателя «адаптиро-

ванность» к школьному обучению следующиесоставляющие: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий и общий уровень 

интеллектуального развития 

эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки, преобладающий 

эмоциональный фон, физиологическая работоспособность) 

состояние системы отношений «ученик-учитель» 

поведенческие реакции как показатель сформированности «позиции школьника» 

(гиперактивность, частые нарушения правил поведения в школе, агрессивные реакции по 

отношению к одноклассникам) 

уровень развития мотивации к школьному 

обучению удовлетворенность родителей процессом 

и результатом обучения. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умениеучиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 
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3.Организационный разд дел   ООП ООО 
 

3.1. Учебный план МБОУ «Введенско-Слободская ООШ » Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 

разработан на основе:  
- Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- 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 и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 
 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189);  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 41) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 
  

- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;   
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Введенско-Слободскаяосновная 
общеобразовательная школа»Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от 31.08.2019 
приказ №571;  
- Образовательных программ школы. 
 

Учебный план для 5-9 классов МБОУ «Введенско- Слободская ООШ»» обеспечивает 
реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметов и направлений 
внеурочной деятельности по классам (годам обучения), линии преемственности в содержании 
образования между уровнями образования.  

Учебный план как важнейшая составляющая основнойобразовательной программы 

МБОУ «Введенско- Слободская ООШ» предусматривает:  
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с  
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности;  
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников.  
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Учебный план для 5-9 классов  содержит двесоставляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности(спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
том числе через такие формы, как экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и др.  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на изучение тем и расширение разделов учебныхпредметов. 
 
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается 3 часа в неделю. С 2019-2020 учебного  
года вводится второй иностранный язык в объеме 1 часа в неделю в 9классе.  
Учебная область«Искусство» в 5-7 классах представлен двумя учебными предметами: 

«Изобразительное искусство(ИЗО)» и «Музыка», в 8 классе – «Музыка».  
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»(ОДНКНР) является логическим продолжением учебного предметаОРКСЭ 
начальнойшколы и продолжает изучаться в 5 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература»  изучаются с учетом 
мнения  родителей (законных представителей)  

Промежуточная аттестация обучающихся5-9классов проводится в 
следующихформах: годовая отметка, контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, 
тестирование, устный опрос, зачет, защита реферата, защита проекта. 

 

Учебный план для 5-9 классов 

МБОУ «Введенско- Слободская основная общеобразовательная школа» 
 

 

   Количество часов в   
 

Предметные Учебные  неделю     
 

области предметы 5 6 7 8 9 Всего 
 

 Классы клас класс класс класс класс часов 
 

  с      
 

Русский язык и Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 
 

литература 

        

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 
 

        
 

Родной язык и родная Родной язык 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 
 

литература        
 

 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 
 

 (английский)       
 

 Второй иностранный     1/34 1/34 
 

 язык (немецкий)       
 

Математика и Математика 5/175 5/175    10/350 
 

        
 

информатика Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 
 

 Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 
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 Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104  
 

Общественно- История России. 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348  
 

научные предметы Всеобщая история        
 

 Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139  
 

 География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278  
 

Основы  духовно- Основы духовно- 1/35     1/35  
 

нравственной культуры нравственной        
 

народов России культуры народов        
 

 России        
 

Естественно-научные Физика   2/70 2/70 3/102 7/242  
 

          

предметы 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 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522  
 

и основы 
ОБЖ 

   
1/35 1/34 2/69 

 
 

безопасности 
    

 

        
 

жизнедеятельности         
 

Итого  31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 165/  
 

  1085 1120 1155 1190 1190 5740  
 

Часть, формируемая участниками 1/35 1/35 2/70 2/70 1/34 7/244  
 

образовательных отношений        
 

Максимально допустимая недельная 32/ 33/ 35/ 36/ 36/ 172/  
 

нагрузка  1120 1155 1225 1260 1224 5984  
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3.1.1.План внеурочной деятельности 

План  внеурочнойдеятельностидляобучающихсяМБОУ«Введенско-Слободская ООШ », 
разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными 
нормативнымидокументами: 

1. Закон Российской Федерации « Об образовании». 

2. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразов

ания, основного общегообразования 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей РоссийскойФедерации. 

4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

5. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности приведении федерального 

государственного образовательного стандарта общегообразования» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-51-391/16 от 20.05.2003 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Приложение6.Рекомендациик организации и режиму работы групп продленного 

дня), утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 г. «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 рег. Номер40154) 

 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного 

общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а  воспитание рассматривается 

как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализациидетей. 

Исходя из этого, в школе проведены следующие мероприятия для создания 

системы внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов: 

• изменение учебного плана школы; 

• разработка Положения о внеурочнойдеятельности; 

• составление перечня программ внеурочной деятельности; 

• подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

• разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
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• информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

• составление расписания внеурочной деятельности обучающихся 5-9классов. 

 

• 1.Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видамдеятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сферевнеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлениидеятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческихспособностей; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия,сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочнойдеятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность стехнологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельностишколы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Организация 

занятий внеурочной деятельности являетсянеотъемлемой 

частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: школьная библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, футбольное поле, медицинский кабинет, столовая. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой с 

возможностью выхода в сеть Интернет. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

- общественно-полезное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- научно-познавательное; 

- художественно-эстетическое. 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 
Целью общественно-полезного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Научно-познавательное направление предназначено помочь детям освоить 
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разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Художественно-эстетическое направление деятельности ориентирует детей на 

доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 
Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 
Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, района, 

республики. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), 

понимание социальной реальности и повседневнойжизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); -освоение опыта по 

получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; -воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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3.1.1.  

3.1.2. Календарный учебный график МБОУ " Введенско-Слободская ООШ» на учебный 

год 

Является приложением к образовательной программе, обновляется ежегодно. 
Календарный учебный график МБОУ «Введенско- Слободская основная  

общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график является обязательным нормативным документом школы. Он 

предназначен для четкой организации образовательного процесса в школе, организации 

деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный учебный график 

принимается педагогическим советом школы, и утверждается приказом директора школы до 

начала учебного года.  

В календарном учебном графике отражены все элементы работы, касающиеся режима, 

продолжительности учебных четвертей, полугодий, уроков, промежуточной аттестации. В 

календарный учебный график включены: 

 дата начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

 сроки и продолжительность каникул.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с действующими законодательными 

актами РФ и РТ, Уставом школы, составляется на учебный год. 

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 17.00 по шестидневной рабочей неделе, выходной 

день - воскресенье.  

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки на текущий учебный год.  

1.2. Дата окончания учебного года: 

В соответствии с приказом МКУ«Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района» 

«Об окончании учебного года». 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 - 5-8-е классы – 35 недель. 

Направление Название    Классы   
Всего 

 

         
 

  5  6 7 кл  8 9 часов 
 

  класс  класс 3 чел  класс класс  
 

  3 чел.  3чел.   2 чел. 3 чел.  
 

Общеинтеллектуал
ьное Свойство хорошей речи    1/35    1/35 

 

          
 

 Русский язык и      1/35  1/35 
 

 культура речи         
 

 Секреты русского       1 /35 1/35 
 

 языка         
 

 Интеллектика   1/35   1/35  2/70 
 

         
 

 Английский театр 1/35      1/35 
 

  Канада      1/35  1/35 
 

Общекультурное, Уроки нравственности»   1/35    1/35 2/70 
 

духовно - 
нравственное «Культура общения»      1/35  1/35 

 

          
 

 «Веселые нотки»    1/35    1/35 
 

          
 

Социальное «Интересные места и   1/35     1/35 
 

 достопримечательности         
 

 Республики Татарстан         
 

Спортивно - Спортивные игры 
 

1/35   1/35 2/70 
 

оздоровительное          
 

ИТОГО        14/595 
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9- 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

В 5- 8 х классах учебные периоды составляют четыре четверти.  

Продолжительность учебных недель: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

4 четверть – 9 недель.  

Всего 35 учебные недели. 

Во 9-м классе учебные периоды составляют четыре четверти.  

Продолжтельность учебных недель: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

4 четверть – 8 недель. 

Всего 34 учебные недели. 

2.2. Продолжительность каникул. 

В 5-9-х классах: 

осенние каникулы – 7 календарных дней; 

зимние каникулы – 14 календарных дней 

весенние каникулы – 9 календарных дней. 

Итого - 30 календарных дней. 
 

1. Режим  внеурочной деятельности с 14..30 до 17.00 часов 

 В режиме 6- дневной недели обучаются (классы) 5-9классы 

Сменность: 1 смена (классы): все классы 

Начало учебных занятий: 8.30часов 

Продолжительность  уроков: 
5-9 кл. – 45 мин; 

Расписание звонков: 
 

5-9 классы 

1 урок – 8.30-9.15 

2 урок – 9.35-10.20 

3урок –10.30-11.15 

4урок –11.25-12. 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня    14..30 – 17.00   

 

Промежуточная аттестация у чащихся 5-9 классов проводится по приказу МБОУ 

«Введенско- Слободская ООШ» с 12 мая по 25 мая 

 

Итоговая аттестация проводится согласно графика Министерства образования РФ 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Условия, созданные в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– соответствуют требованиям ФГОСООО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной  

– про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов еёосвоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательныхотношений; 
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– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсовсоциума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ «Введенско-Слободская ООШ », 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий иресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 

– контроль за состоянием системыусловий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательногопроцесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОСООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

организации. 

Образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют 16 педагогов, что 

составляет% , 100 % 

Педагогический стаж более 20 лет имеют 10 (62%) педагогов, от 10 до 20 лет – 2 

(13%) педагогов, до 10 лет — 4 (25%) педагогов. 

По квалификационной категории: 2(13 %) педагога имеют высшую 

квалификационную категорию; 6 (38%) педагога имеют первую квалификационную 

категорию и 8(49%) педагогов не имеют категории. 

В школе имеется план повышения квалификации педагогическихработников. 

Каждые три года учителя проходят обучение на курсах повышения квалификации. 
 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС общегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задачФГОС. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование  и развитие  психологопедагогической  компетентности участников 

образовательныхотношений; 

– вариативность направлений и форм, а такжедиверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательныхотношений; 

– дифференциацию и индивидуализациюобучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебногогода; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная  

работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

– мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

– развитие экологическойкультуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; 

– поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиесяспособности. 

3.2.3. Финансовое-экономическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

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 государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное 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 бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 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 

обучающегося, 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 местныхбюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или 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 ограниченными возможностями здоровья, 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 обучающегося, 

если иное не установленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

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 органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная

 общеобразовательная организация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательныхорганизаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательнойорганизации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательныеорганизации. 
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 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 обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 10 до 30 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организациейсамостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную платуработников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательнойорганизацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальнойчастей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

 соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общегообразования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общегообразования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие можетосуществляться: 
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 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,  государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России 

от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы, допущенной МО и Н РФ и цифровых 

образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении оборудованы: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 учебные мастериские для девочек и мальчиков; 

 библиотекой, ; 

 спортивный зал, спортивная площадка, 

 помещения для питания обобучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного  горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 

 гардеробы, санузлы. 

В начале учебного года все обучающиеся и педагоги обеспечиваются учебной литературой, 

допущенной федеральным перечнем. Список учебников, допущенных федеральным перечнем, 

составляется педагогом-библиотекарем школы и хранитсяотдельным документом, 

Обучение в МБОУ «введенско- Слободская ООШ» проходит в предметных кабинетах. 

Все предметные кабинеты соответствуют требованиям СанПиН и способствуют решению задач 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения основного общего 

образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения и 

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами информационно-

коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в 

том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 

лицея. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов основного общего образования, (учебный план, 

примерные учебные программы по предметам, образовательные программы лицея, программы развития 

универсальных учебных действий, модели аттестации обучающихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.); 
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– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители 

образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

– образовательную деятельность обучающих (педагогов основной школы). 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

Лицей обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования. 

МБОУ «Введенско- Слободская ООШ»» также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

3.2.6. Обоснование небходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

ООП ООО 

Область изменения: 
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом  

Учреждения; 

- профессиональнаяготовностьпедагогическихработников Учреждения к реализации 

 ФГОСООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работыУчреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевоепартнерство); 

- материально-техническаябаза. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовуюпереподготовкупоФГОСвсехпедагогов,работающихнауровнеосновногообщег

о образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии 

сосновными приоритетами ООПООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базуУчреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимисяУчреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков,клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественностивразработкеООПООО,проектированиииразвитиивнутришкольнойсоциально

й среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой 

участникамиобразовательнойдеятельностивсоответствиисзапросамиучащихсяиихродителям

и (законнымипредставителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий; 

- эффективноеуправлениеУчреждениемсиспользованиеминформационно-

коммуникационных технологий, а также механизмовфинансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
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Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующихвыплат 

 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 
- учебногоплана; 

- плана внеурочнойдеятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебногографика; 

- режима работыУчреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 
нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновлениеинформационно- 
образовательной среды Учреждения. 

 Комплектование фонда библиотеки для реализацииФГОС 
ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 
работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения 
информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 
ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационнымобразовательным 
ресурсам в Интернете 

 

 
 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиямФГОС; 
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ееосвоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательнойдеятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, долженсодержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий иресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий; 

‒ систему мониторинга и оценкиусловий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общегообразования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательнойдеятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиямиФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожнойкарты). 

 

3.2.8.Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условийреализации основной образовательнойпрограммы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОСООО 

1.Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации 

ФГОСООО 

С 01.09.201 г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2019 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

2015 
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 4.Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2015 г. 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

2015 г. 

6.Приведение должностных инструкций 

работников  образовательной  организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

2015 г. 

7.  Определение   списка    учебников    и    учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОСООО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

ежегодно 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 9.Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебногоплана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,модулей; 

— годового календарного учебногографика; 
— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах полученияобразования; 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОСООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеровпремирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
По мере 

необходимости 

III. 
Организационное 

обеспечение введения 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

Ежегодно 
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ФГОСООО 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОСООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящихработников 

образовательной        организации        в        связи 

с введением ФГОСООО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОСООО 

Ежегодно 

V. 1.Размещение на сайте образовательной Регулярно 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОСООО 

организации информационных материалов о 

введенияФГОСООО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализации ФГОС ООО 

и порядке перехода на них 

С 2010 г. 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введенияи реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и результатах 

введения и реализации ФГОСООО 

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций   для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемыхрезультатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работыобучающихся. 

По плану 

заседаний 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

VI. 
Материальнотехничес 

кое обеспечение 

введения ФГОСООО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОСООО 

Ежегодно 

 3.Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОСООО 

Ежедневно 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Ежедневно 

5.Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОСООО 

Ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательнымиресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Ежедневно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежедневно 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 
 

 мониторинг системыусловий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в ООПООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимыхприказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 
отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьномсайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательнойдеятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно- методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности 

учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения. 
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Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся 

в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических 

кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио 

и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 


