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1.Целевойраздел 

1.1.Пояснительная записка 

Общиесведения обобразовательном учреждении. 

Название образовательной  

организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №44 им.Деева В.Н. 

Тип и вид образовательной  

организации 

Гимназия, общеобразовательное учреждение  

Организационно-правовая форма Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Управление образования администрации города 
Ульяновска 

Год основания 1897 год 

Юридический адрес 432000 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, дом 34А 

Телефон\Факс 8(8422) 52-43-28 

В настоящий момент МБОУ гимназия №44 им.Деева В.Н. - это муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ульяновска, реализующее общеобразовательные 

программы начального,  общего и среднего общего образования, обеспечивающее дополнительную 

подготовку обучающихся по трем  профилям: физико-математическому, социально-гуманитарному и 

социально-экономическому профилям. 

МБОУ гимназия №44 им.Деева В.Н. одна из старейших школ Заволжского района. В 1997 

году она отметила свой 100-летний юбилей, с 1960 года школа существует как средняя. В 1965  году 

Указом президиума Верховного Совета РСФСР школе было присвоено имя ученика школы Героя 

Советского Союза Деева В.Н.  За достигнутые успехи в обучении и воспитании школа в 2004 году 

получила статус гимназии.  

Гимназия стала дважды лауреатом Приоритетного национального проекта «Образование» 

(2006, 2008 г.г.); трижды лауреатом конкурса «Развитие общеобразовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих инновационные образовательные проекты»: в номинации 

«Лучшая школа-центр патриотического воспитания» (2010 год), в номинации «Здоровье 

школьников» (2011 год), в конкурсе «Школа-ресурсный центр» (2011 год).  

В 2005 году гимназия стала лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности».  

Награждена переходящим Знаменем ордена Ленина Ульяновской области, как победитель 

областного соревнования по подгруппе учреждений образования в 2005 году. В 2005 году гимназия 

награждена почетным дипломом за успехи в здоровом развитии подрастающего поколения 

(Всероссийский форум «Образование и здоровое развитие учащихся») 

Гимназия – трижды победитель конкурса «Школа – территория здоровья» (2006, 2008, 2011 

г.г.). 

В декабре 2014 года гимназия вошла в список «100 лучших школ России 2014 – 2015», а 

директор гимназии № 44 имени В.Н.Деева, депутат Законодательного Собрания Лидия Сергеевна 

Жуковская-Латышева стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Директор 

года - 2014».  

В настоящее время учредителем гимназии являются органы местного самоуправления в лице 

Управления  образования администрации города Ульяновска.  

Свою деятельность гимназия осуществляет на основании нормативно-правовых документов: 

Устава гимназии, лицензии на образовательную деятельность, свидетельства об аккредитации.  

Директор гимназии: Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна, Заслуженный 

учитель РФ 

В своей деятельности гимназия руководствуется нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  

образования (далее – ФГОС ООО), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Федеральной образовательной программой основного общего образования (далее 
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– ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 мая 2023 г. № 370 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

июля 2023 г., регистрационный № 74223); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

С 1 сентября 2023 г. Образовательная программа гимназии реализуется в условиях  

переходного этапа на Федеральную образовательную программу основного общего 

образования (далее – ФОП ООО), утвержденной приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, для 7-9 классов. 

Гимназия, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, разработала ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО-2010 с учетом 

особенностей образовательной организации, региона и муниципалитета, образовательных  

потребностей и запросов обучающихся. При этом содержание и планируемые результаты  

разработанной ООП ООО Гимназии не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ООО. 

Структура программы определена в соответствии с требованиями ФГОС ООО- 

2010, а ее содержательное наполнение учитывает требования ФОП ООО. 

В настоящий момент Образовательная программа ООО МБОУ гимназии №44 им. 

Деева В. Н. включает в себя: 

1) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО-2010, 

ФОП-2023); 

2) Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО-2021, 

ФОП ООО-2023). 

 
Общая структура образовательной программы. 

Структураосновной образовательной программыосновногообщего образования 

гимназиисоответствуеттребованиямФГОСОООисодержиттриосновныхраздела:целевой,содер

жательныйи организационный. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы основного общего образования 

(далее –ООПООО)вгимназиииспособы определениядостижения этих целей ирезультатов. 

Цели,задачи и планируемые результаты реализации ООП ОООконкретизированы 

всоответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывают особенности социального 

окружениягимназии, ресурсное обеспечениеипотенциальные возможности участников 

образовательныхотношений. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образованиягимназиивключает: 
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 Пояснительнуюзаписку; 

 Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

ния; 

 Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз

ования; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательнойпрограммыосновного общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения

 основнойобразовательнойпрограммы. 

Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

иягимназии включает: 

 Программу развития универсальных учебных действий, включающая 

формированиекомпетенцийучащихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательской ипроектной деятельности; 

 Программыучебныхпредметов,курсов; 

 Программувоспитанияисоциализацииучащихся; 

 Программукоррекционнойработы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятел

ьностигимназии,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрогра

ммы. 

Организационныйразделвключает: 

 учебныйпланосновногообщегообразования; 

 планвнеурочнойдеятельности; 

 календарныйучебныйграфик; 

 системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиистребов

аниямиФГОС ООО; 

 
Цельюреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляется 

создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлениюответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной 

траекториичерезполидеятельностныйпринципорганизацииобразованияобучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основныхзадач: 

• обеспечениесоответствиясодержаниягимназическогообразованиянауровнеобщегоо

бразованиятребованиямФГОС ООО; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного

 общегообразования,достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразо

вательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидамии детьмисограниченнымивозможностями здоровья;  

• формированиеобразовательногобазиса,основанногонетольконазнаниях,ноинасоотв

етствующемкультурномуровнеразвитияличности,созданиинеобходимыхусловийдля 

еѐсамореализации; 
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• усилениевоспитательногопотенциалагимназии; 

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождениякаждогообучающегося; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииобразовательнойдеятельности,взаимодействиявсехегоучастников;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей 

италантливых,детейсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов,ихпрофессионал

ьныхсклонностей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

техническоготворчества,проектной иучебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

социальнойсреды,гимназического уклада; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциаль

нойсредыдляприобретения опытаобщения,управленияидействия;  

• социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога,сотрудничествесбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообра

зования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяучащихся,обеспечениеих безопасности. 

 
 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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 при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;  

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
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предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное 

 осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в  их 

отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно -

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями;  
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—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта  

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;  

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Системавоспитательнойработыгимназии–открытая,гуманистическая, развивающаяся. 

Социальное окружение является компонентом 

самойсистемы.Взаимодействуясинститутамисемьи,правопорядка,социальнойзащиты,учреждени

ямикультурыидополнительногообразования,гимназияорганическивключаетсявпреобразованиес

реды,внационально-региональныйукладжизни. 

Программа воспитания МБОУ гимназии №44 им. Деева В.Н. разработана на 

основе Примерной Программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22); с учѐтом Методических рекомендаций «О разработке 

Программы воспитания», 2020 г.  

          Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
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окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 

частью основной образовательной программы МБОУ гимназии №44 им. Деева 

В.Н.  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социальнозначимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности гимназии. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в гимназии. 

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года . Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

Воспитательная работа ориентирована на личность обучающегося, на развитие 

егоспособностей,задатков,индивидуальности;насамопознаниеисамовоспитание;насозданиевгим

назииобстановкисоциальнойзащищенности,взаимодействияивзаимопонимания,творческого 

содружества. 

Целивоспитанияпостоянноконкретизируются,ведущиевидыдеятельностирасширяются 

(дифференциация обучения на основе интересов, клубная деятельность иработа по месту 

жительства также с учетом и на основе детских интересов); 

действуютвнутригимназическаяитерриториальная социальныеслужбы. 

Цель воспитательной работы – воспитание свободного гражданина с 

развитымиинтеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством 

личнойответственности,твердойморалью,способногокпреобразовательнойпродуктивнойде

ятельности,ориентированногонасохранениеценностейобщечеловеческойинациональнойку

льтуры и саморазвитие. 

Основные задачи воспитательной работы гимназии. Исходя изпоставленной 

цели воспитательной работы, мы выдвигаем следующие воспитательныезадачи:  

 Воспитыватьгражданина,патриота. 

 Развиватьтворческуюактивность гимназистов. 

 Формироватьсознательноеотношениекздоровомуобразужизни. 

 Совершенствоватьработугимназическогосоуправления. 

 Создаватьусловиядляорганизацииклубнойработы. 

 Повышатьпрофессиональноемастерствоклассныхруководителей. 

 Совершенствоватьработусродителями. 

Основные направления воспитательной работы гимназии. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
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общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

Содержаниевоспитательнойработы.Содержаниевнеклассной,внеурочнойдеятель

ностиобучающихсяимеетвгимназииособыйсмысл,онопризвано: 

 сделать досуговую деятельность второй половины дня

 обучающихсяуправляемойи подчиненнойцелямвоспитания; 

 продолжитьидополнитьтеоретическоеусвоениекультурологическихнаправле

нийвпрактических применениях; 

 удовлетворитьдополнительныеразнообразныеинтересыдетей,лежащиевнеуче

бной деятельности; 

 предоставитьдетямдополнительныевозможностидлясамоопределениявучебн

ойработе. 

Применение разнообразных методов и форм является одним из путейактивизациии 
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интенсификации воспитания. Система деятельности педагогов и обучающихся в 

гимназииосновананачетырехсоставляющих. 

Первой из этих подсистем является логика возрастного развития методов и 

формвоспитательной работы. В 5-9 классах в полной мере используются методы 

убеждения иположительнойстимуляциихорошихпоступков, помощьвсамоопределении.  

Втораяподсистема–

циклическая,замкнутаявпромежуткеучебногогода.Основнойструктуройвоспитательнойдея

тельностигимназииявляетсягодовойциклизосновныхтрадиционных мероприятий. 

Третья подсистема – проведение общенародных и общекультурных 

праздников.Онанаправленанавосстановлениерусскихнациональныхкультурныхтрадиций("

Праздник урожая", День Здоровья,"Святки", "Масленица", "Живи, Земля","Троица", идр.). 

Четвертая подсистема – самоуправленческая общественная деятельность 

гимназистов(в сотрудничестве со взрослыми). Это конференции на различных уровнях; 

выполнениеобщественныхпоручений, участиевсамоуправленческихорганах. 

 
1.1.1 Целии задачи 

реализации основной образовательной программы основного 

общегообразованияМБОУ гимназии№44 им. Деева В.Н.. 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

анияявляются: 

 достижение выпускниками гимназиипланируемых результатов: знаний, 

умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,о

бщественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности,уникальности,неповторимости. 

 Основной социальной функцией (назначением) гимназиикак 

общеобразовательного учреждения является целенаправленная 

социализацияиформирование культуры личности, введение ее в мир природных и 

человеческихсвязейи отношений,"погружение" в человеческую материальную и 

духовнуюкультуру путем передачи лучшихобразцов, способов, норм поведения 

идеятельности, знаний, идеалов и ценностей, соответствующих 

современнойцивилизации,общественномуинаучно-техническомупрогрессу. 

 -Реализация основной функции социализации, воспитания, 

формированиякультурыличностисоставляетсутьисмыслобщегообразованияио

пределяет 

ценностно-гуманистическую и гуманитарнуюнаправленность 

всегообразовательногопроцесса,всейобразовательнойсистемыгимназии,незави

симоотуровня  и видареализуемых программ. 

 -Основной целью гимназии является создание адаптивнойгуманно-

личностной среды с максимально благоприятными условиямиполучения 

качественного общего образования каждым учеником взависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно-образовательных 

потребностей, жизненных планов и социально-

профессиональнойориентации. 

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииМБОУ гимназией № 
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44 основной образовательной программы основного 

общегообразованияпредусматриваетсярешениеследующихосновных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиямФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегоо

бразования(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднегообщегообразования; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидамии 

детьми сОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

частиобразовательнойпрограммыисоответствующемуусилениювоспитательногопотенциал

алицея,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногоба

зиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развитияличности,созданиюнеобходимых условийдля еесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений;  

 взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной программы 

ссоциальнымипартнерами; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявивших 

выдающиесяспособности, детейс ОВЗ иинвалидов,их интересов черезсистему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в томчисле 

сиспользованием возможностейобразовательных 

организацийдополнительногообразования; 

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды,гимназического уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальнойсреды(населенногопункта,района,города)дляприобретенияопытар

еальногоуправленияи действия; 

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяп

риподдержкепедагогов,психологов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,уч

реждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;  

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяоб

учающихся,обеспечениеих безопасности. 

1.1.2.Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыосновно

го общегообразования 

МетодологическойосновойФГОСявляетсясистемно-деятельностныйподход: 

 воспитаниеиразвитиекачествличности,отвечающихтребованияминформационног

о общества, инновационной экономики, задачам построения российскогогражданского 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважениямногонационального,поликультурногоиполиконфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

средыразвитияобучающихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроекти

рованияиконструированиянаосноверазработкисодержанияитехнологийобразования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)личностногои 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентациюнадостижениеосновногорезультатаобразования–развитиенаоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностик саморазвитиюинепрерывному 

образованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразова

тельнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижениицелейличностногои 

социального развития обучающихся; 

 учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологическихособенност

ейобучающихся,роли,значения 

видовдеятельностииформобщенияприпостроенииобразовательногопроцессаиопределении

образовательно-воспитательныхцелейи путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося,втомчиследетей,проявившихвыдающиес

яспособности,детей-инвалидов и детей сОВЗ. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогическихособенностей развитиядетей 11–15лет,связанных: 

 спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляем

ых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководствомучителя,отспособноститолькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиос

мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

вединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося–

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

иоценочныхдействий,инициативуворганизацииучебногосотрудничества; 

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

благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различныеучебно-предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействий: 

моделирования,контроляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучающимисян

овыхучебныхзадачкразвитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельност

иипостроениюжизненныхплановвовременнóйперспективе;  

 сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетег

онаобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающ

иммиром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперации

исотрудничества,развитиемучебногосотрудничества,реализуемоговотношенияхобучающи
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хся сучителеми сверстниками; 

 сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничествао

тклассно-урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-

лабораторнойисследовательской. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13лет, 5–7 

классы),характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, прикотором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

являетсявозникновениеиразвитиесамосознания–представленияотом,чтоонуженеребенок,т. 

е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,с

вязанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослых. 

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

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т. 

е.происходящимизасравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменени

ямипрежнихособенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительныхсубъективныхтрудностей и переживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедения взрослогомира; 

 обостренной, в связисвозникновением чувства взрослости, восприимчивостьюк 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослыхи 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемл

ичности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

междупотребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобствен

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания,сопротивленияи протеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации(СМИ,телевидение, Интернет). 

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформирова

нияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивно

йпозициейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаи 

выборомусловий и методик обучения. 

Объективнонеобходимоедляподготовкикбудущейжизниразвитиесоциальнойвзрослостипо

дросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношенийнановый.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

ния 

МБОУ гимназии№44 им. Деева В.Н. 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразования(ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевых установок и 
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ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.Ониобеспечиваютсвязь

междутребованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатовосвоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработкипрограммучебныхпредметов,курсов,учебно-

методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоц

енкирезультатов –сдругой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в томчисле 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этихзадачтребуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспеци

фическихдлякаждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательных) 

с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом,служащимосновой для последующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода:выделенияожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяибл

ижайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическуюкартинуразвитияобучающихся,поощрятьпродвижениеобучающихся,выстра

иватьиндивидуальныетраекторииобучениясучетомзоныближайшегоразвитияребенка.  

 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосн

овной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностиобучающихся, их 

способностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяется следующиегруппы: 

1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредс

тавленывсоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютоснов

ныенаправленностиэтихрезультатов.Оценкадостиженияэтойгруппы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации. 

 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программыпредставленывсоответствиисподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,ра

скрываютидетализируютосновныенаправленностиметапредметныхрезультатов.  

3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредст

авлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают 

идетализируют их в соответствии с обновлёнными ФГОС. 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

кпрошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности 

идолга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеио
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щущениеличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

сроссийскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,на

ходившихсянатерриториисовременнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократ

ическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества.Осознанное,у

важительноеидоброжелательноеотношениекистории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народовмира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыборуип

остроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивыхпознавательныхинтересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблемнаосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоп

оведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхн

ародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформированностьпредставленийо

б 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

иисторииРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударст

венности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека, 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 

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,к

ультурное,языковое, духовноемногообразиесовременногомира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность 

испособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификац

иясебякакполноправногосубъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнерап

одиалогу,готовностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькко

нструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,готовностьис

пособностькведениюпереговоров).6.Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролей

иформсоциальнойжизнивгруппахисообществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобще

ственнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности кучастию в 

процессе упорядочения социальныхсвязей и отношений, в которые включеныи которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданскоеучастие,готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподростковогообщественн
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огообъединения,продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальнымиинст

итутами;идентификациясебявкачествесубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпе

тентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностейсозидательного

отношениякокружающейдействительности,ценностейсоциального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельности,ре

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализациисобственноголидерского потенциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризац

ияправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспортеи 

надорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их 

общейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщени

я;эстетическое,эмоционально-ценностноевидениеокружающегомира;способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентациивхудожественноминравственномпространствекультуры;уважениекисториикул

ьтуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность 

вобщении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 

ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременно

мууровнюэкологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлекс

ивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(готовностькисследованиюп

рироды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в томчислеэкотуризмом,к 

осуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 
1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисямежпредметныепо

нятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основамичитательскойкомпетенции,приобретение 

навыковработысинформацией,участиевпроектной деятельности. В основной школе на  

всех предметах будетпродолжена 

работапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовлад
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еют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолженияобразованияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногои

перспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеяте

льности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизацииотношенийчеловекаи 

общества,создании образа«потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенныена первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах;  

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словеснойформе (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяприобретутопытпроектнойде

ятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельнос

ти,инициативности,ответственности,повышениюмотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного 

замысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредс

тва,приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:р

егулятивные, познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулировать

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоей 

познавательнойдеятельности. 

Обучающийсясможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты;  

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищатьконечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующихвозможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельност

и; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяи 

обосновываялогическую последовательность шагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решенияучебныхи познавательных задач. 
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Обучающийсясможет: 

 определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзада

чейи составлятьалгоритмих выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решенияучебныхи познавательных задач; 

 определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполнен

ияучебной ипознавательной задачи; 

 выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориенти

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновываялогическуюпоследовательность шагов); 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдля 

решения задачи/достиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования)

; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательнойзадачии находить средствадля их устранения;  

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологииреш

ения практическихзадачопределенного класса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию.  

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществл

ятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата, 

определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректиров

атьсвоидействиявсоответствии сизменяющейсяситуацией. 

Обучающийсясможет: 

 определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультато

ви критерииоценкисвоей учебнойдеятельности; 

 систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрез

ультатов и оценкисвоей деятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтр

ольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпл

анируемого результата; 

 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяс

итуациии/илипри отсутствиипланируемогорезультата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанали

заизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактерист

икамипроцессадеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактерист

икпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятел

ьно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственныевозможности еерешения. 

Обучающийсясможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 
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 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядляв

ыполнения учебной задачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизц

елииимеющихсясредств,различая результатиспособы действий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределен

нымкритериямвсоответствии сцельюдеятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнут

реннихресурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательныхрезультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

 иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсяс

может: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и

 познавательнуюдеятельностьидеятельностьдругих 

обучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты

 индивидуальнойобразовательнойдеятельностии делать выводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность;  

 самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособы

выходаиз ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

илипараметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельност

и; 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсосто

янийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффектаактивизации(повышения психофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияик

ритериидляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делатьвыводы. 

Обучающийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисво

йства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

 исоподчиненныхему слов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьих 

сходство; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,кл

ассифицировать и обобщатьфакты и явления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуяв
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лениями,изэтихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданного 

явления,выявлятьпричиныиследствия явлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявл

ений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

приэтомобщиепризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьип

рименять способпроверки достоверностиинформации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

 объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точкизрения);  

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевер

оятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляяпри

чинно-следственный анализ; 

 делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыв

одсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

моделиисхемыдля решенияучебных и познавательныхзадач. 

 
Обучающийсясможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначатьданныелогическиесвязи спомощью знаковвсхеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/или способаеерешения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделениемсущественныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивс

оответствиисситуацией; 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюп

редметную область; 

 переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоили

формализованного(символьного)представлениявтекстовое,инаоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяа

лгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта,исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемной

ситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата.  

8. Смысловоечтение. 

Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельнос

ти); 
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 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структури

роватьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный–учебный,научно-

популярный,информационный,текст non-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

еговпознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориен

тации. 

Обучающийсясможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмо

в; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций;  

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиед

ругого фактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитео

кружающей среды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныера

боты. 

10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидр

угихпоисковых систем. 

 
Обучающийсясможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словаря

ми; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективиз

ациирезультатов поиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью.  

 
КоммуникативныеУУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельнос

тьсучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций иучетаинтересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаивать своемнение. 

Обучающийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в 

егоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,аксиомы,теории

; 

 определятьсвоидействия и действия партнера, которые 
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способствовалиилипрепятствовали продуктивной коммуникации;  

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквива

лентныхзамен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочн

ость своего мнения(еслионотаково)икорректировать его; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации;  

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленной

перед группойзадачей; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распреде

лятьроли, договариваться друг сдругоми т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в

коммуникации,

обусловленныенепониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыи

лисодержаниядиалога. 

12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейк

оммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью,монологическойконтекстной речью. 

Обучающийсясможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства;  

 отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьм

и (диалог впаре,вмалойгруппеи т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятель

ности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиис

коммуникативнойзадачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение (суждение) изапрашиватьмнение 

партнераврамках диалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты

 сиспользованиемнеобходимых речевыхсредств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысл

овыхблоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные

 материалы,подготовленные/отобранныепод руководствомучителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослеза

вершениякоммуникативного контактаи обосновыватьего. 

13. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинфор

мационно-коммуникационныхтехнологий(далее– ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

 целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедл

ярешенияучебных ипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ;  
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 выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередач

и своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

сусловиямикоммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использоватьмодельрешения задачи; 

 использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструм

ентальныхпрограммно-

аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуникационныхучебныхз

адач,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефератов,созданиепрез

ентацийидр.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдать

информационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

 
1.2.5. Предметныерезультаты 

1.2.5.1. Русский язык 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 
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словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и 

читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

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

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением 

лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).  

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.  

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

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности.  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.  

Причастие. 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 
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прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.  
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонять 

причастия. 
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные 

обороты. 
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, 

применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

Деепричастие. 
Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.  
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять 

это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в 

них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, 

употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных 

частей речи. 
Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 
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предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из – 

с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов.  
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 
Союз. 
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  

Частица. 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами.  
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе.  
Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.  
Различать грамматические омонимы. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 
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числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы 

и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в том числе сочинения -миниатюры 

объёмом 7 и более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях, использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно -

ответную форму изложения. 
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Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 

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

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения 

в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 

да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); 

правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах.  

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных 

и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях 

с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
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Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, 

диктанта на основе связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений 

сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.  

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, 

и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста 

– целостность, связность, информативность). 
Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 
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Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания 

в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.  
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями.  
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).  
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.  
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
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предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 
главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 
литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 
изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 
понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды 
(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 
патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 
сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

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

строфа); 
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выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

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

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, под руководством 

учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для 

самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и обучающихся, 

в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 
позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 
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своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 
вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, 

поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного 
произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 
гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система 
образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; 
олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, 
ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 
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как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной 

форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 

научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической 

истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 
художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 
выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 
авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 
своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 
находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная 
литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 
роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 
трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 
проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система 
образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 
лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 
монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 
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риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; 
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);  

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 
А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 
связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, 

эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, 

рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты;  

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 
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библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

1.2.5.3 Алгебра 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».  

 Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе.  

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными 

числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы вычисления 

значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.  

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь).  

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.  

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью 

величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со 

свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять формулы 

квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения.  

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений.  

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения.  

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.  

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными.  

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными, пользуясь 

графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе графически.  

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.  

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы, записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить графики линейных 

функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать и интерпретировать 
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информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.  

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10.  

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных 

предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения), 

определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции по её графику.  

Строить графики элементарных функций вида: 

, описывать свойства числовой функции по её 

графику. 

146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.  

146.5.5.3.1. Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых 

выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно -

рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в 

которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 
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графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, если 

имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное неравенство, 

изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 

плоскости графиков функций вида: , 

 в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.  

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.  

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

1.2.5.4. Геометрия 

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия».  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе.  

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.  

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач.  

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой.  

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических задачах с 

использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.  

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.  

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что 

серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 
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касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический смысл.  

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.  

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, применять 

их для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.  

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах.  

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, углах 

между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических задач.  

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника 

при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.  

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и 

углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности и 

радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

1.2.5.5. Вероятность и статистика 
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Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика».  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 7 классе.  

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости.  

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.  

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 

(размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая 

прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства множеств.  

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания процессов и 

явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.  

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных 

правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе средние 

значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами проведённых 

измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях испытаний 

Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей.  

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в случайной 

изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

 

1.2.5.6. История 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические рамки;  

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., 

определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
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Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, 

важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;  

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и особенностями ее 

экономического, социального и политического развития. 
Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные и 

другие); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его информационную 

ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв., их участниках;  

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);  
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний  в духовной жизни общества, 

культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);  
проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 
излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения;  
выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с учётом обстоятельств 

изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных ценностей;  

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒XVII вв. для 

времени, когда они появились, и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (в том числе на 

региональном материале). 
Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к историческим 
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процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.  
Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.  
Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные особенности);  
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;  
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных источников.  
Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;  

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;  
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в 

виде сообщения, аннотации). 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, 

промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии 

Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах);  

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.  

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния 

и национальные традиции, показывать на примерах; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 
Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. на 

основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 
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всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 
Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX 

в.; 
определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни 

страны (группы стран). 
Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников  следующие материалы: 

произведения общественной мысли, газетную публицистику, программы политических партий, 

статистические данные и другие; 
определять тип и вид источника (письменного, визуального);  

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников;  
различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX ‒ 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и 

других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода 

и участия в них России; 
объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 
объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 

‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым 

событиям и личностям прошлого: 
сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;  
оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать 

свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  
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Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чём заключалось их значение для времени их 

создания и для современного общества; 
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе 

на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях.  

 

1.2.5.7. Обществознание 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 
приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 
устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  
решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  
осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 
извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 
человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 
использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
Человек как участник правовых отношений: 
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осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и 
их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 
Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, 

и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 
правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 
государства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 
обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 
ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из 
предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах 

их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 



48  

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  
использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 
оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 
материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 
правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о 
правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 
права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и 

видов наказаний; 

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

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 
правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 
устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье; 
использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в 

жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 
необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям, 
формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 
осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 

Федерации) из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 
трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 
анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 
использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 
своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 
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особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 
проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 
политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 
приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности 

и проявления основных функций различных финансовых посредников, использования 

способов повышения эффективности производства; 
классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 
конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 
решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 
ресурсов с использованием различных способов повышения эффективности производства, 

отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 
осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики 
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в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 
соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 
экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 
производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 
услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры: 
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 
характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к 
информационной культуре и информационной решать познавательные и практические 
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задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять 

план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 
осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 
анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 
приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек в политическом измерении: 

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

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 
гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 
функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 

с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 
и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 
государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 
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информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли 

СМИ в современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;  
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-
политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных 

правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 
схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  
оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

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

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 
Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 
Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 
приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 
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Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики 

в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 
сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 
правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 
гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 

целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 
власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 
конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 
субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты 

из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, формулировать 
выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 



55  

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебной 

деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  
Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи 

как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 
современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе 

жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 
Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 
устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам; 
решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленностии составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 
извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 
предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 
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членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 
оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 
использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 
Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 
выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 
определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к современным формам 

коммуникации; к здоровому образу жизни; 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 

других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 
выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 
1.2.5.8. Английский язык 

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

обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

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

языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 
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прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

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

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

аудирования – до 1,5 минут); 

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

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

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

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

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

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

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико -

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

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

интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

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

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

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

многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

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

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);  

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);  

местоимения other/another, both, all, one; 
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количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, 

в том числе контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

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

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

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

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

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

обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

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

языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

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

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

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

проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

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

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

(время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего 

текста по началу сообщения; 

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

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

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

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

(объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 
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110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

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

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

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

орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

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

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости; 

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

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 

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

помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от 

имени существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

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

антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;  

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

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop 

to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);  

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none;  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

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

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

тематического содержания речи; 
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кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

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

запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

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

системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

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

обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

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

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

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

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

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

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

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

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

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

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

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

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

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

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

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

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

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

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

120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

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

демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

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

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные 

с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

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

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;  

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

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…;  

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

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

помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать при 

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

названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

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

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 



62  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

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

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

 

1.2.5.9. Второй иностранный (немецкий) язык 

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

обучения в 7 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

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

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 

реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

содержания речи (объём монологического высказывания – 7 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

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

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме 

(объём текста (текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

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

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

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 75 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 

(объём высказывания – до 75 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

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

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

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.  

Графика, орфография и пунктуация: 

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

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

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

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

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

(das Grün), при помощи словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt);  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные лексические 

единицы, синонимы, антонимы; 

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

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:  

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

времени (с союзом wenn); 

образование Perfekt слабых и сильных глаголов; 

глаголы с возвратным местоимением sich; 

склонение прилагательных; 

степени сравнения прилагательных, союзы als, wie; 

модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens; 

модальные глаголы в Präteritum; 

притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; 

личные местоимения в дательном падеже; 

склонение местоимений welch-, jed-, dies-; 

порядковые числительные до 100; 

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

Социокультурные знания и умения: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка. 

Компенсаторные умения: 

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

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

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

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

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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

в электронной форме; 
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, с людьми другой культуры; 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

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

обучения в 8 классе. 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

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

содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

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

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

содержания речи (объём монологического высказывания – до 7–8 фраз), выражать и кратко 

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

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз), излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 7–8 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

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

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250 

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

Письменная речь: 

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

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

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 80 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 80 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

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

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

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

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

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik;  

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

антонимы; 

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

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка, различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:  

придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem; 

глаголы sitzen – setzen, liegen – legen, stehen – stellen, hängen при ответе на вопросы wohin? и wo?; 

модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum; 

форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten für das Musical 

„Elisabeth“.); 

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; 

косвенный вопрос; 

употребление глагола wissen; 

употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.);  

глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах); 

склонение прилагательных; 

предлоги, управляющие дательным и винительным падежами; 

предлоги, управляющие дательным падежом; 

предлоги места и направления. 

Социокультурные знания: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

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

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

тематического содержания речи; 

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

явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);  

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения: 

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

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

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

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

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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

в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры; 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

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

обучения в 9 классе. 
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Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

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

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

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

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

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

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

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

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 

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

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

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

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут). 

Смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250–

300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: 

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

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

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), 

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – 90 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

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

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

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

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

перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

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

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

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

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

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

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры;  

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

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений немецкого языка; 

распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum);  

придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в 

именительном и винительном падежах; 

образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; 

придаточные предложения цели с союзом damit; 

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem;  

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv; 

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; 

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; 

глагол lassen в Perfekt; 

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); 

склонение прилагательных; 

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие);  

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий;  

возвратные местоимения в дательном и винительном падежах;  

предлог родительного падежа wegen; 

указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания  речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 

представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

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

языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

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

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам;  

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с 

применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

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

в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

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

элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

 

1.2.5.10. География 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийся 

научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;  

определять природные зоны по их существенным  признакам на основе интеграции и интерпретации 

информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;  

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;  

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации;  

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит 

и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;  

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

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории;  

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации;  
различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации; 
характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической информации для решения учебных и практико -

ориентированных задач; 
различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;  

сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;  
определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;  
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объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких 

источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и 

приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучающийся 

научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских 

учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико -

ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 

горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;  
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных 

природных явлений на территории страны; 
сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 
объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 
применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей 

погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения  

многолетней мерзлоты; 
приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории 

страны; 
сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; 
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;  
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре 

и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная 

полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

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

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучающийся 

научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

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

задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», «отрасль 
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хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», 

«ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;  

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России;  

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития 

на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;  

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формы размещения производства); 

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

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;  

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий 

для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения  

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности;  

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;  

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны;  

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую 

среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально -

экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 
характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

1.2.5.11 Биология 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые);  

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (в 

том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;  
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применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные 

растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному 

плану, проводить выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;  

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;  

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из несколькихисточников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе:  

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, 

круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных 

(в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 

орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, 

кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 
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чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и 

развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, 

размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих;  

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными  

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;  

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных 

в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами искусства;  

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной  знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, 

экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;  

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличия человека 

от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные 

типы людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И.  М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) 

учёных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, 

иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения;  

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека ; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;  

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека, виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем 

организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека;  

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально -психическое 

состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни , 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ  безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его 

жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 
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информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

1.2.3.12 Физика 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).  

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, 

газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;  

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение, 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью 

вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживой природе, 

действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, плавание 

рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, 

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

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и 

потенциальная энергия), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;  

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил 

(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), 

«золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение;  

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 

логических шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, 

оценивать реалистичность полученной физической величины;  

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам;  

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной 

абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 



76  

прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела, силы 

трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на 

которую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц 

и графиков, проводить выводы по результатам исследования;  

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, 

сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость 

тело, коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;  

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная 

плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным поисковым 

запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников 

информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оценивать собственный 

вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

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

состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность 

воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;  

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в 

природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 
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электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;  

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные положения 

молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном 

уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его математическое выражение;  

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико -

ориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических 

шагов с использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для 

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

сравнивать полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные 

явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от 

температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;  

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 

исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по результатам 

исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;  

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием 

их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр,  

счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы 

(примеры), электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя 
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знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным 

рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп, реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся 

знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую;  

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из 

нескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности 

в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

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

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, 

невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, 

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

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие 

тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения) по 

описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;  

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе 

физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;  

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс 

силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 

частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
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величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических 

шагов с использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины;  

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя 

описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка 

проведения исследования, проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение 

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале 

и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта 

и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений 

(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла 

преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения 

скольжения, механическая работа и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного 

маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать 

экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно 

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с использованием 

их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебнопрактических задач, оптические схемы для 

построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
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осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, 

находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

 

1.2.5.13. Химия 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной 

федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое 

вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и 

молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

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

концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления элементов в 

бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид 

химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодической системе, 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);  

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);  

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая 

описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических реакций;  

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
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систематизацию, классификацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ 

и химических реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления , 

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

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость 

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного 

состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях,  заряд иона по химической формуле, 

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного 

вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать 

понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений 

в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления 

химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных 

веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование 

генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю химического 

элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению 

химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных 



82  

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);  

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: распознавать 

опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы 

аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических веществ;  

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный). 

 

1.2.5.14.Информатика 

 Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего 

образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка 

информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, аудио);  

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных;  

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов;  

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его основных 

элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;  

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы 

и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения 

вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера;  

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств информационных и 

коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права 

при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

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

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления;  

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с 

основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»;  

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в него 
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переменных, строить таблицы истинности для логических выражений;  

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений 

и циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 

также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;  

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;  

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого 

числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.  

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 

количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры, 

находить кратчайший путь в графе; 

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

графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;  

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных 

предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной 

и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, 

образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).  

 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
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отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение 

человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда 

и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач;  

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;  

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем;  

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» 

шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции 

(буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать 

шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на 

основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических 

композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на 

образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни 

общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, 

выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в 
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организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности;  

определять понятие «городская среда»; рассматривать и  объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах 

его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;  

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;  

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие моды в 

одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, 

мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании 

одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох;  

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, 

повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об имидж -

дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных 

образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, 

синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;  

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа;  

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального 
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персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории 

отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, 

А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь 

применять полученные знания при постановке школьного спектакля;  

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;  

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений  

жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;  

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных 

графических редакторов; 

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

представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;  

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования;  

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при 

самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной 

художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

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

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.  

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;  

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, 

формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;  

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать 

свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 
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иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;  

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом кинематографе;  

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства 

массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга;  

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;  

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении;  

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений;  

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.  

 

1.2.5.16 Музыка 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего образования.  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в актуальный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную связь 

музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;  

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них;  

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении 

музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов 

развития общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать особенности 

творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края;  

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой 

родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;  

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 
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профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;  

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров. 

 К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 

способы развития и форму строения музыкального произведения;  

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки;  

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;  

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» обучающийся 

научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;  

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности . 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия 

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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1.2.5.17. Технология 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего 

образования. 

Для всех модулейобязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой технологией.  

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы;  

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и узнавать их 

в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальных объектов и другие 

методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты;  

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности;  

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую документацию для выполнения 

творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические задачи в процессе 

изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства;  

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития.  

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий;  

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы развития;  

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования энергии;  

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий;  

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение;  

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 



90  

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и 

информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности;  

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и 

инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение;  

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;  

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке 

изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления;  

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;  

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп;  

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;  

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 

этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;  

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;  

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации, выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества;  

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов;  

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 
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использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов;  

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов;  

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста;  

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства;  

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий.  

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;  

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов;  

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь  на общую технологическую 

схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических 

позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество рыбы;  

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника».  

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора;  

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;  

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 
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называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота;  

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;  

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач проекта;  

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования, 

методы использования в робототехнических системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира;  

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы их применения;  

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии;  

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы интернет 

вещей в промышленности и быту;  

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем;  

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение».  

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другие);  

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты;  

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;  

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.  

К концу обучения в 8 классе: 
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использовать программное обеспечение для создания проектной документации;  

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;  

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и 

(или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и 

(или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;  

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения;  

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, 

анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;  

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования;  

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный 

гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;  

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для создания моделей сложных 

объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D -принтер, лазерный 

гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8–9классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами;  

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;  

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 
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объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;  

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность 

на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».  

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;  

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;  

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;  

оценивать условия содержания животных в различных условиях;  

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;  

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;  

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда.  

Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль «Растениеводство».  

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой 

продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;  

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;  

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;  

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке 

труда. 

 

1.2.5.. Физическая культура 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику 

основным этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры 

оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, распределять их 
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в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса 

Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

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

и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, наблюдать и 

анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и от груди 

в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при выполнении 

углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой 

и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений 

с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, 

кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным 

образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  
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выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с попеременного 

двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;  

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

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

прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места, 

тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности);  

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

частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его 

социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, выполнять 

правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с 

повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);  

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных 

упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами 

степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  
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соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;  

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобр

азовательнойпрограммыосновного общего образования  

 
1.3.1.Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательнойорганизацииислужитосновой"Положенияобоценкеобразовательныхдости

женийобучающихсявОГАОУмногопрофильномлицее№20". 

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивОГАОУмногопрофи

льномлицее№20всоответствиистребованиямиФГОСОООявляются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучен

ия как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедурвнутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследованиймуниципальногорегиональногои федеральногоуровней;  

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестацион

ныхпроцедур; 

 оценка результатов деятельности ОГАОУ многопрофильноголицея № 

20какосновыаккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахос

военияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыОГАОУмногопрофильноголиц

ея №20. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки.  

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 
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 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимаяоценкакачестваобразованияи  

 мониторинговыеисследования,региональногоифедеральногоуровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумента.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки ОГАОУ многопрофильноголицея 

№20 реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в оценке 

способностиобучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторых

выступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы слицеистами. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и кпредставлениюи интерпретациирезультатов измерений.  

Уровневыйподходксодержаниюоценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемыхре

зультатов,вкоторыхвыделенытриблока:общецелевой,«Выпускникнаучится»и«Выпускник 

получитвозможностьнаучиться».Достижениепланируемыхрезультатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –

вформегосударственнойитоговойаттестации.Процедурывнутришкольногомониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельностиобразовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных 

вблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможностьнаучиться».Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследованийразличного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трехблоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрез

ультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базовогоуровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиучащимисявходеучебногопроцесса.Овлад

ение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебны

хдействий); 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематическ

ой,промежуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдости

жений(индивидуальногопрогресса)идляитоговойоценки; 
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 использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,услов

иях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целяхуправлениякачеством образования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов,практическихработ, самооценки,наблюденияи др.). 

1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметных 

результатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
 

 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпоне

нтовобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служитсформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриос

новныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности;  

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспективсоциальногоразвития; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,пра

восознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

невыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективност

ивоспитательно-образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатовобразовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабаты

ваетсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессио

нальныхметодикахпсихолого-педагогической диагностики. 

Вовнутришкольноммониторингевцеляхоптимизацииличностногоразвитияучащихся

возможнаоценкасформированностиотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв:  

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизации

; 

 участиивобщественнойжизнилицея,ближайшегосоциальногоокружения,стра

ны,общественно-полезной деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтрае

ктории,втом числевыбор профессии; 

 ценностно-

смысловыхустановкахобучающихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметов 

врамках системыобщего образования. 

Внутришкольныймониторингорганизуетсяадминистрациейлицеяиосуществляетсяк

ласснымруководителемпреимущественнонаосновеежедневныхнаблюденийвходеучебныхз

анятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсяв  
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конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленнойобразовательнойорганизацией.Любоеиспользованиеданных,полученныхвхо

демониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

закономот17.07.2006 №152-ФЗ«О персональных данных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 
 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебныхдействий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»).Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхп

редметови внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний,

 ихсамостоятельномупополнению,переносу и интеграции; 

 способностьработатьсинформацией; 

 способностьксотрудничествуикоммуникации; 

 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем

 ивоплощениюнайденных решений впрактику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;  

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрациейлицеявходевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичность

внутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструме

нтарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности,ИКТ-

компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучеб

ныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности–

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью;  

 сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхд

ействий–наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследований 

ипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик 

проводитсяспериодичностьюнеменее,чемодин раз вдва года. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявл

яетсязащитаитогового индивидуального проекта. 

Итоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсявра

мкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижения

всамостоятельномосвоениисодержанияизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельнос

тииспособностьпроектироватьи 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную, художественно-творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующих

работ: 

а) 

письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты

о проведенныхисследованиях, стендовыйдоклад идр.); 

б) 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическогоили стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнениямузыкальногопроизведения, компьютерной анимациии др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

кактексты,таки мультимедийныепродукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленностипроекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей 

изадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисПоложениемопр

оектной неделевОГАОУмногопрофильномлицее№20.. 

Особенностиоценкииндивидуальногопроекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемыйобучающимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпроде

монстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методовизбранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную, художественно-творческую,иную). 

Всоответствиисцелямиподготовкипроекталицеемдлякаждогообучающегосяразрабаты

ваются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должнывключатьтребования по следующимрубрикам: 

• организацияпроектнойдеятельности; 

• содержаниеинаправленностьпроекта; 

• защитапроекта; 

• критерииоценкипроектнойдеятельности. 

Требования к организации проектной деятельностидолжны включать положенияо 

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

проекта;темапроектадолжнабытьутверждена. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательнымявляетсяуказаниенато,чторезультатпроектнойдеятельностидолжениметьпрак

тическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 

типыработиформыихпредставленияиб) 

составматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениипроектадля его 

защиты. 

Так,например,результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяиз 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
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материалы,отчѐтыо проведѐнных исследованиях, стендовыйдоклад идр.);  

б) 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусс

тва,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаического 
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной

 декламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимации идр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчѐтныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,так 

имультимедийныепродукты. 

Всоставматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениюпроектадляего 

защиты, вобязательномпорядкевключаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

однойизописанных вышеформ; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом 

неболееодноймашинописнойстраницы)суказаниемдлявсехпроектов:а) исходногозамысла, 

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

иполученныхрезультатов;в) 

спискаиспользованныхисточников.Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,

крометого,включаетсяописаниеособенностейконструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта отреализациипроекта; 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыучащегося

входевыполненияпроекта,втомчисле:а) инициативностиисамостоятельности;б) 

ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе);в) 

исполнительскойдисциплины.Приналичииввыполненнойработесоответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 

и/илиполученныхрешений,актуальностьипрактическаязначимостьполученныхрезультатов . 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилц

итирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиа

та)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовательн

огоучреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так 

какимеетсявозможностьпубличнопредставитьрезультатыработынадпроектамиипродемонс

трироватьуровеньовладенияобучающимисяотдельнымиэлементамипроектнойдеятельност

и. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредста

вленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегосяиотзываруководителя. 

Критерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучѐтомцелейизадачпроектнойд

еятельностинаданномэтапеобразования.Индивидуальныйпроектцелесообразнооценивать 

по следующимкритериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

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

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

обоснование иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза,модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий 

в целом включаетоценкусформированности познавательныхучебных действий.  
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваем

ойпроблемой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятель

нопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использоватьрес

урсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивныхстратегий 

втрудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированноответитьнавопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровнево

го)подхода или наосновеаналитического подхода. 

Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформиро

ванностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва,презентации)покаждомуиз четырѐх названныхвышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

двауровнясформированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный.Главн

оеотличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельностиобучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защитытого, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощьюруководителяпроекта,являются основнойзадачейоценочной деятельности.  

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное

приобре-

тение 

знаний 

ирешени

епробле

м 

Работа в целом свидетельствует 

оспособности самостоятельно 

сопорой на помощь 

руководителяставитьпроблемуина

ходитьпутиеѐ решения; 

продемонстрированаспособность 

приобретать новыезнания и/или 

осваивать новыеспособы 

действий, достигатьболее 

глубокого пониманияизученного 

Работа в целом свидетельствует 

оспособности самостоятельно 

ставитьпроблему и находить пути еѐ 

решения;продемонстрировано 

свободноевладение логическими 

операциями,навыками критического 

мышления,умение самостоятельно 

мыслить;продемонстрирована 

способность наэтой основе приобретать 

новые знанияи/или осваивать новые 

способыдействий,достигатьболееглубо

кого 

пониманияпроблемы 

Знаниеп

редмета 

Продемонстрировано 

пониманиесодержания 

выполненной работы.В работе и в 

ответах на вопросыпосодержанию 

работы 

отсутствуютгрубыеошибки 

Продемонстрировано 

свободноевладение предметом 

проектнойдеятельности.Ошибкиотс

утствуют 



105  

Регуля-

тивныед

ействия 

Продемонстрированы 

навыкиопределения темы и 

планированияработы. 

Работа доведена до конца и 

Работатщательноспланированаипо

следовательно 

реализована,своевременнопройден

ывсе 

необходимыеэтапыобсужденияи 

 представленакомиссии; представления. 

 некоторыеэтапывыполнялисьподк

онтролем и при 

поддержкеруководителя. При 

этомпроявляются отдельные 

элементысамооценки и 

самоконтроляобучающегося 

Контрольикоррекцияосуществлялисьсам

остоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы 

навыкиоформления проектной 

работы ипояснительной записки, 

а 

такжеподготовкипростойпрезент

ации.Авторотвечаетнавопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена.Текст/сообщение 

хорошоструктурированы. Все мысли 

выраженыясно, логично, 

последовательно,аргументированно. 

Работа/сообщениевызываетинтерес.Авто

рсвободно 

отвечаетнавопросы 
 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии, 

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

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 

ксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивн

ыхдействийисформированностикоммуникативныхдействий).Сформированность 

предметных знаний и способов действий можетбыть зафиксировананабазовомуровне;2) 

ниодинизобязательныхэлементовпроекта(продукт,пояснительнаязаписка,отзывруководите

ляилипрезентация)недаѐтоснованийдляиногорешения. 

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

условии,что:1)такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев;  

2) 

продемонстрированывсеобязательныеэлементыпроекта:завершѐнныйпродукт,отвечающий

исходномузамыслу,списокиспользованныхисточников,положительныйотзывруководителя

,презентацияпроекта; 3)даныответы навопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

одостоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильныеклассы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описаниюего результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 

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

способностьдовестиделодоконца,ответственностьидругиекачества, формируемыевшколе.  

Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«Проектнаядеятельность»или  

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

обуровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 
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выставляетсявсвободную строку. 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектамогутрассматриватьсякакдополнител

ьноеоснованиепризачислениивыпускникаобщеобразовательногоучреждениянаизбранноеи

мнаправлениепрофильного образования. 
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При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классыможетиспользоватьсяаналитическийподходкописаниюрезультатов,согласнокотор

ому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели,характеризующиеполнотупроявлениянавыковпроектнойдеятельности.  

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

иливведениемспециальныхкритериев,отражающихотдельныеаспектыпроектнойдеятельнос

ти(например,сформированностьуменийрешатьпроблемы,илиуменийработатьсинформацие

й,илиотдельныхкоммуникативныхкомпетенций),можетиспользоваться в текущем учебной 

деятельности при обучении навыкам осуществленияпроектнойдеятельности.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается.  

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельн

остикомиссиилицеяилиналицейскойнаучно-практическойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссие

йпредставленногопродуктаскраткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающег

ося и отзываруководителя. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 
 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся

планируемых результатовпо отдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособов

действий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных, коммуникативных)действий. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тем

атической,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейлицеявходевнутрилице

йского мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовател

ьнойпрограмме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомлицеяидоводитсядосведения 

обучающихся иихродителей (законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключить: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформиров

анияиспособовоценки(например,текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию(принеобходимости–

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

 
1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучени

юнаданномуровне образования.Проводится администрациейлицеявначале 



108  

5- гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательных

достижений.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическимидля основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности кизучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопро

цесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиже

ния в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

бытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилиялицеиста,идиагностическо

й, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимисясуществующих 

проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическо

мпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальныеи групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическую

проверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

Попредметам,вводимымлицеемсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыуста

навливаются самим лицеем. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучениятемы, 

так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

онипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезул

ьтатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

длякоррекцииучебного процессаиегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойа

ктивностилицеиста,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, 

демонстрируемых данным лицеистом. В портфолио включаются как работыобучающегося 

(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на этиработы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с класснымруководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

безсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируе
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тсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты,представленн

ыевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийпо 
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выборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияи 

могут отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которыесвязаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности,готовностииспособности делатьосознанный выборпрофиляобучения; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа 

посещенныхуроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся

. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

ем педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоинд

ивидуализации,такидляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаютсяиотражаются вих 

характеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждойчетвертиив конце 

учебного года по каждому изучаемомупредмету. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультат

оввыполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании(электронномдневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезульта

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударств

еннойитоговойаттестации.ВпериодвведенияФГОСОООвслучаеиспользованиястандартизи

рованныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% 

заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийбаз

овогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдолжен составлять неменее65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативны

миактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыосно

вногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяФедеральнымизакона

ми ииныминормативными актами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по 

своемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспольз

ованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданий
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встандартизированнойформеивформеустныхиписьменных 
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экзаменовсиспользованиемтем,билетовииныхформ(государственныйвыпускнойэкзамен–

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатоввнутренней и внешней оценки. К результатамвнешней оценки относятся 

результатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезультаты,зафикс

ированныевсистеменакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприрос

твглубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

невынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутреннейоценки. 

Итоговаяоценка попредметуфиксируетсяв документе обуровне 

образованиягосударственногообразца – аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатов

внутришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеобучающегося.  

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнео

сновного образования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпуск

никана уровнеосновного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,

метапредметных и предметных результатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбораучащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательной

траекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей).  
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2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающаяформи

рованиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сф

ормированавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях,поня

тияхихарактеристикахУУД,планируемыхрезультатахразвитиякомпетентностиобучающихс

я,атакжеописанияособенностейреализациинаправления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание 

содержанияиформорганизацииучебнойдеятельностипоразвитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

присозданиииреализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвлицеесозданарабочаягруп

паподруководствомзаместителядиректорапоучебно-воспитательнойработе(УВР). 

Направлениядеятельностирабочейгруппы: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

длявсех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями сучетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организацииобразовательныхтехнологийи методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебныхдействийссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойде

ятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

вструктуреобразовательного процесса;

 разработкуосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальн

ыхучебных действий;

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипот

акимнаправлениям,как:исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,соци

альное,игровое, творческоенаправлениепроектов;

 разработкуосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформировани

юи развитиюИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научнымии социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальныхучебныхдействийуобучающихся,втомчислеинформационно-

методическогообеспечения,подготовки кадров; 

 разработкукомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовател

ьнойорганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийу 

обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимися универсальныхучебных действий; 
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 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

сучетомтребованийразвитияипримененияуниверсальныхучебных действий;

 разработкурекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзан

ятий сучетомтребованийразвития иприменения УУД; 

 организациюипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности 

впланеразвитияУУД;

 организациюипроведениесистематическихконсультацийспедагогами -

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

вобразовательномпроцессе;

 организациюипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологами(возможнопривлечениезаинтересованныхпредста

вителей органа государственного общественного участия) по анализу и 

способамминимизациирисков развития УУДуучащихсяуровня; 

 организациюразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблема

мразвития УУД у учащихсяуровня;

 организациюотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасай

теобразовательной организации.

Наиболееэффективнымспособомдостиженияметапредметнойиличностнойобразоват

ельной результативности является встраивание в образовательную 

деятельностьсобытийныхдеятельностныхобразовательныхформатов,синтезирующегохара

ктера. 

 
2.1.2. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализации 

требованийФГОС 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

воснову ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способностиксамостоятельномуучебному целеполаганиюи учебномусотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школеопределяетследующие задачи: 

 организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюу

ниверсальных учебныхдействий восновнойшколе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхпр

едметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся;

 обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныху

чебныхдействийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию.

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвоз

растныхособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающегося.УУДпредст

авляютсобойцелостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщей логикой 

возрастного развития. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодп

риобретаюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учит

ьученикаучиться»должнабытьтрансформированавновуюзадачудляосновнойшколы – 

«инициироватьучебноесотрудничество». 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействий(регулятивных,познавательныхикоммуникативн

ых)иихсвязи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольнойдеятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебныхдействийвструктуреобразовательного процесса 

КпринципамформированияУУД восновнойшколеотносятся:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса(урочная,внеурочная деятельность); 

2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисциплина

рнымсодержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

спецификиподростковоговозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,что

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектнойдеятельности,использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работаучащегося); 

5) присоставленииучебногопланаирасписанияделаетсяакцентнанелинейность,нал

ичиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию. 

ПоотношениюкначальнойшколепрограммаразвитияУУДсохраняетпреемственность

.Учебнаядеятельностьвосновнойшколеприближаетсяксамостоятельномупоискутеоретичес

кихзнанийиобщихспособовдействий.Вэтомсмысле,работаянаэтапеосновнойшколы,педагог

удерживаетдвафокуса:индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеинициативно

разворачиватьучебноесотрудничество сдругими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

входевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознават

ельные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничестваиумения 

учиться вобщении. 

ДляуспешнойдеятельностипоразвитиюУУДзанятияпроводитсявразнообразныхфор

мах:урокиодновозрастныеиразновозрастные;занятия,тренинги,проекты,практики,конфере

нции,выездныесессии(школы)ипр.,спостепеннымрасширениемвозможностейобучающихся

осуществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельнойработы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

назанятиях по отдельнымучебнымпредметам,но ивходевнеурочнойдеятельности, 

атакжеврамках факультативов, кружков,элективов. 
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2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов,так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих длянего значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированныеситуации,логистикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

‒задания,позволяющиеврамкахобразовательнойдеятельностисформировать 

УУД;  
‒задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппы  

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относитьсякакк однойкатегории (например,регулятивные), таки кразным. 

Вовторомслучаезаданиеможетбытьсконструированотакимобразом,чтобыпроявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие. 

Восновнойшколеиспользуютсявтомчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера;

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

 тренингикоммуникативныхнавыков;

 ролевыеигры.

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования;

 проведениетеоретическогоисследования;

 смысловоечтение.

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

 напланирование;

 наориентировкувситуации;

 напрогнозирование;

 нацелеполагание;

 напринятиерешения;

 насамоконтроль.

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесис

темытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюдениягра

фикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизациипошаговогоконтроля со стороны учителя. 

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляется  
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жестким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпроисходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутрипредметанаправленонадостижениебалансамеждувременемосвоенияивременемиспо

льзованиясоответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 

Приработе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуютсятехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикритериальн

уюоценки. 

 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемыхрезультатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся  

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное,игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формированияИКТ-компетенций 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучающихс

явучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможетосуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности.Программаориентировананаиспользованиеврамкахурочнойивнеур

очной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

полученииосновногообщего образования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решениеприкладнойзадачииимеющегоконкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобуч

ающегосярассматриваетсяснесколькихсторон:продукткакматериализованныйрезультат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрацияобразовательногодостиженияобучающегосяиориентировананаформирование

иразвитиеметапредметных иличностныхрезультатов обучающихся. 

Особенностьюучебно-исследовательскойдеятельностиявляется«приращение»в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииучен

ых,занимающихсянаучнымисследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяорганизуетсяподвумнаправлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки;семинары;практическиеи лабораторныезанятия,др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

являетсялогическимпродолжениемурочнойдеятельности:научно-

исследовательскаяиреферативнаяработа, интеллектуальныемарафоны, конференцииидр. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится 

втомчислепо такимнаправлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;
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 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и 

формыреализацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,которыемогутбытьдополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий 

образовательнойорганизации,атакжехарактеристики рабочейпредметнойпрограммы.  

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов 

(попреобладающемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,творческ

ий,социальный,прикладной, игровой,инновационный. 

Проектыреализуютсякакврамкаходногопредмета,такинасодержаниинескольких.Кол

ичествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,можетбытьиндивидуальный или  

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткиесроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. Всостав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одногоили разных 

возрастов), но иродители, и учителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимсяна 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходетакой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

изважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольни

к. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

 урок-исследование,урок-лаборатория,урок–

творческийотчет,урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защитаисследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытыхмыслей;

 учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовис

следовательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаи 

анализ егорезультатов;

 домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразны

евиды,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноевовремени. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогут быть следующими:  

 исследовательскаяпрактикаобучающихся;

 образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,программойдея

тельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваю

тактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследовательскогохарак

тера;

 факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбо

льшиевозможностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся;

 ученическое  научно-исследовательское   общество   –   форма   внеурочной
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деятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,коллективноеобсужден

иепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюкруглыхстолов,дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а такжевключает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения наукииобразования, 

сотрудничествосУНИОдругих школ; 

 участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанци

онных,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучеб

ныхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можновыделитьследующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты;

 постеры,презентации;

 альбомы,буклеты,брошюры,книги;

 реконструкциисобытий;

 эссе,рассказы,стихи,рисунки;

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров;

 документальныефильмы,мультфильмы;

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты;

 сценариимероприятий;

 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-

диски(илидругиецифровыеносители) идр.

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаров

и круглых столов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставлены в 

видестатей, обзоров, отчетов изаключенийпо итогам 

исследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимему

аров,исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей,образцов. 

 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельностипоразвитиюинформационно-

коммуникационныхтехнологий 

ВсодержаниипрограммыразвитияУУДотдельноуказанакомпетенцияобучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 

втомчислевладениепоискомипередачейинформации,презентационныминавыками,основам

иинформационной безопасности. 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождения в 

лицее. В этой связи обучающийся должен обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им внелицея. Вэтом контексте важным направлениемдеятельности лицея в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка иразвитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении 

планируемыхрезультатоввсфереформирования ИКТ-компетенций. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетенцииобучающихся: 
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 урокипоинформатикеидругимпредметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративныемежпредметныепроекты;

 внеурочныеивнешкольныеактивности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенцииобучающихся: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполаг

ающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурсов;

 созданиеиредактированиетекстов;

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц;

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов;

 созданиеиредактированиепрезентаций;

 созданиеиредактированиеграфикиифото;

 созданиеиредактированиевидео;

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов;

 поискианализинформациивИнтернете;

 моделирование,проектированиеиуправление;

 математическаяобработкаивизуализацияданных;

 созданиевеб-страницисайтов;

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем.

ЭффективноеформированиеИКТ-

компетенцииобучающихсяобеспечиваетсяусилиямикомандыучителей-

предметников,согласованиедействийкоторыхобеспечиваетсявходерегулярныхрабочих 

совещанийподанномувопросу. 

 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

иинструментових использования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устр

ойствасетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключениеустройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществлениеинформационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;в

ыполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинфор

мационнуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; 

оцениваниечисловыхпараметровинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимойдл

яхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнаяспособностьвыбранного

каналаипр.);выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетреб

ованийкорганизациикомпьютерногорабочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эргоном

икииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ. 

Фиксацияиобработкаизображенийизвуков.ВыбортехническихсредствИКТ 



121  

дляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью;осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента,природногопроцесса,фиксацииходаирезультатовпроектнойдеяте

льности;созданиепрезентацийнаосновецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемки

имонтажаотснятогоматериаласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхи

нструментов;осуществлениеобработкицифровыхфотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможно

стейспециальныхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятел

ьности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементовобъектовипроцессов,обеспечениекачествафиксациисущественныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов 

поискаинформации на персональном компьютере, в информационнойсреде 

организацииивобразовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации 

всетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлен

ие поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов(по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с 

использованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуал

ьногоиспользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них;использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поисканеобходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиес

обственного информационного пространства: создание системы папок и размещение 

внихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском,родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового 

редактора(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторя

ющимисяфрагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтрол

явтекстовомдокументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, егоначертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров 

страницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстр

аниц;вставкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсоздан

иитекстовогодокумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосущест

влениераспознаваниясканированноготекста;использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощью

инструментовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(и

ли)преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;созданиеразличныхгеометри

ческихобъектовичертежейсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинст
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рументов; 
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созданиедиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификационны

х,организационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихс

яизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;со

зданиеобъектовтрехмернойграфики. 

Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкальн

ыхредакторов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепро

граммзвукозаписиимикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глу

бинойкодированияичастотойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинфор

мационныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. 

д.,самостоятельноеперекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;исполь

зование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешнихссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;цитированиефрагментовсообщений;использованиепривосприятиисообщенийр

азличныхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычные);проведениеде

конструкциисообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;работасособым

ивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификационные,

организационные,родстваидр.),картамииспутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном 

пространстве,отказотпотребленияненужнойинформации;проектированиедизайнасообщени

явсоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперсс

ылками,слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

длясамостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в 

заданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера);исполь

зованиепрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании.Проведен

ие естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

идругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельностиизатрачиваемых ресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютерн

ыхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построен

иематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправл

ениюучебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованиемматериаль

ныхконструкторовскомпьютернымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспольз

ованиемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредствпрограммиро

вания;проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательноговзаимодействиявинформационномпространствеобразовательнойорганиз

ации 
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(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своейработы, формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты 

дляинформационногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможност

ейИнтернета;работавгруппенадсообщением;участиевфорумахвсоциальныхобразовательны

хсетях;выступленияпередаудиториейвцеляхпредставления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение 

норминформационнойкультуры,этикииправа;уважительноеотношениекчастнойинформаци

ииинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерн

ыхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказот использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания иобразованияили 

нежелательно. 

 

 
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентностиобучающихсявобластииспользования информационно-

коммуникационных 

технологий 

Представленныепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихсявоб

ластииспользованияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемыерезультатыадаптируютсяиподобучающихся,комутребуетсяболееполноесопро

вождениевсфере формированияИКТ-компетенций. 

В рамках направления«Обращение с устройствамиИКТ» в качестве 

основныхпланируемыхрезультатов обучающийся сможет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнт

ернет;

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необход

имойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособностьвыб

ранного каналаи пр.);

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,

сканер,измерительныеустройстваит. 

д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числечерез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты;

 соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереж

енияприработесустройствамиИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качествеосновныхпланируемых результатов обучающийсясможет:  

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециа

льныхкомпьютерных инструментов;
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 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностей 
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специальныхкомпьютерныхинструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала

 сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

Врамкахнаправления«Поискиорганизацияхраненияинформации»вкачествеосновных

планируемых результатов обучающийсясможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети

 Интернет(поисковыесистемы, справочныеразделы,предметныерубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием

 логическихоперацийи анализировать результаты поиска;

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоиск

анеобходимых книг;

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вч

астности, использоватьразличныеопределители;

 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформа

ционныеобъекты и ссылки наних.

Врамкахнаправления«Создание  

письменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатов возможен 

обучающийсясможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

егосмыслом средствами текстового редактора;

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;ф

орматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц);

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыедокументы.

Врамкахнаправления«Созданиеграфическихобъектов»вкачествеосновныхпланируем

ых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

чтообучающийсясможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графическогоредактора;

 создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможно

стейспециальных компьютерных инструментов;

 создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классиф

икационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качествеосновныхпланируемых результатов обучающийсясможет:  

 записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодирования

и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторыдлярешения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

имультимедийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультато

вобучающийся сможет: 

 создаватьназаданнуютемумультимедийнуюпрезентациюсгиперссылками,
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слайдыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;  

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуал

ьные,классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронол

огические)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобального 

позиционирования;

 оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройств

вводаинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера, 

видеокамера);

 использоватьпрограммы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

висследовании»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатовобучающийсясможет:  

 проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчисл

естатистической и визуализации;

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественн

ымнаукам, математикеи информатике.

Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»вкачествеосновныхпла

нируемых результатов обучающийсясможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразныеинформационныеструктуры для описания объектов; 

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовско

мпьютернымуправлениеми обратной связью(робототехника); 

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачествеосновныхплан

ируемых результатов обучающийсясможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получениеком

ментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио); 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-

мессенджеровисоциальныхсетей для обучения;

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситься

кчастной информациииинформационнымправамдругихлюдей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

откомпьютерныхвирусов спомощьюантивирусных программ; 

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияв сетиИнтернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимосзадачами воспитанияиобразования илинежелательно. 

 
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальнымиорганизациями,формыпривлеченияконсультантов,эксперто

винаучных 

руководителей 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертов 

инаучныхруководителейстроиятсянаосноведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыго
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дногосотрудничества.Такие 
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формывключают,нонеограничиваютсяследующим: 

 договорсвузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудник

ов,преподавателейуниверситетоввкачествеэкспертов,консультантов,научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практикистудентамили возможностипроведенияисследований набазеорганизации);

 договоросотрудничествеможетосновыватьсянаоплатеуслугэкспертов,консультан

тов,научных руководителей;

 экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержка 

можетосуществлятьсяврамкахсетевоговзаимодействияобщеобразовательныхорганизаций; 

 консультационная,экспертная,научнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ),применяющихсовременныеобразовательныетехнологии,имеющихвысокиеобразова

тельныерезультатыобучающихся,реализующихэффективныемоделифинансово-

экономическогоуправления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включаютпроведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практическойконференции;консультаций;круглыхстолов;вебинаров;мастер-

классов,тренинговидр. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислеорганизационно-

методическогоиресурсного 

обеспеченияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся  

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями,включаяформированиеопытапроектно-

исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и

 инымиработниками;

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковлицея; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковлицея,реа

лизующейобразовательнуюпрограммуосновного общегообразования. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимый 

уровеньподготовкидляреализациипрограммыУУД, что может включать следующее:  

 педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной,

основной истаршей школы;

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированиюУУДилиучаствоваливовнутришкольномсеминаре,посвященномособенност

ямприменениявыбраннойпрограммы по УУД;

 педагогистроятобразовательныйпроцессврамкахучебногопредметавсоответствии

сособенностями формированияконкретных УУД; 

 педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательской

деятельностей;

 характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениям
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об условиях формирования УУД;
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 педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

 наличиепозициитьютораилипедагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожден

ияобучающихся;

 педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачествафо

рмированияУУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности.

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучтыыва

ютсяследующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучиванияивоспроизведения);

 учебноедействиевыполняетсявсотрудничествеспедагогом,тьютором(требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,ученикможет 

выполнять действияпо ужеусвоенномуалгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

измененииусловийзадачинеможетсамостоятельно внестикоррективывдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияипр

авильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранееусвоенныхспособов действия);

 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

СистемаоценкиУУД: 

 уровневая(определяютсяуровнивладенияУУД); 

 позиционная–

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотч

етовразныхучастниковобразовательногопроцесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельномпроекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнегооценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в 

томчислебинарное,критериальное, экспертноеоценивание,текстсамооценки. 

 

 

 

 
2.2. Программыучебныхпредметов,курсов 

2.2.1Общиеположения 

ВданномразделеОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

я приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

науровнеосновногообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъемеотраженов  
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соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.Остальные 

разделыпрограммучебныхпредметовформируютсясучетомрегиональных,национальныхиэт

нокультурныхособенностей,составакласса,атакжевыбранногокомплектаучебников. 

Программыучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразованиясоставлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования,утвержденными ФГОСООО. 

Программыразработанысучетомактуальныхзадачвоспитания,обученияиразвитияоб

учающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий,необходимыхдляразвития 

ихличностныхипознавательных качеств. 

Программыучебныхпредметовявляютсяориентиромдлясоставлениярабочихпрограм

м.Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурироватьучебныйматериал,определятьпоследовательностьегоизучения,расш

иренияобъемасодержания. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспос

обоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможност

идляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов.  

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияп

ланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ иинвалидами. 

Курсивомвпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержания,относящи

есякрезультатам,которымучащиеся«получатвозможностьнаучиться». 

 
2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразо

вания 

2.2.2.1. Русскийязык 

Русскийязык–

национальныйязыкрусскогонародаигосударственныйязыкРоссийскойФедерации,являющи

йсятакжесредствоммежнациональногообщения.Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено 

наличностноеразвитиеобучающихся,таккакформируетпредставлениеоединствеимногообра

зииязыковогоикультурногопространстваРоссии,орусскомязыкекакдуховной,нравственной 

икультурнойценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе,поэтомуегоизучениенеразрывносвязаносовсемпроцессомобучениянауровнеосновно

гообщего образования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонаразвитиеисовершенствованиекоммуникативн

ой компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

еекомпоненты),лингвистической(языковедческой),атакжекультуроведческойкомпетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности 

иосновамикультурыустнойиписьменнойречи,умениямиинавыкамииспользованияязыка в 

различных сферах иситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам,психологическимособенностямобучающихся основной школы.  



133  

Лингвистическая(языковедческая)компетенция–

способностьполучатьииспользоватьзнанияоязыкекакзнаковойсистемеиобщественномявле

нии,оегоустройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

науке иученых-

русистах;обосновныхнормахрусскоголитературногоязыка;способностьобогащатьсвойслов

арныйзапас;формироватьнавыкианализаиоценкиязыковыхявленийифактов;умениепользов

атьсяразличнымилингвистическимисловарями. 

Культуроведческаякомпетенция–

осознаниеязыкакакформывыражениянациональной культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-

культурнойспецификирусскогоязыка,владениенормамирусскогоречевогоэтикета,культуро

ймежнациональногообщения. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникац

ииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуютихсоциальнойадаптации  

кизменяющимся условиямсовременногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылкидля восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необход

имыедля изучения иностранных языков. 

Владениерусскимязыком,умениеобщаться,добиватьсяуспехавпроцессекоммуникац

ииявляютсятемихарактеристикамиличности,которыевомногомопределяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуютихсоциальнойадаптации 

кизменяющимся условиямсовременногомира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылкидля восприятия 

ипониманияхудожественнойлитературыкакискусстваслова,закладываютсяосновы,необход

имыедля изучения иностранных языков. 

Цельюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ияпопредмету«Русскийязык»(далее–Программы)являетсяусвоениесодержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучениявсоответствиистребованиями,установленнымиФедеральнымгосударственнымобр

азовательнымстандартомосновного общего образования. 

ГлавнымизадачамиреализацииПрограммыявляются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителюкультуры,какгосударственномуязыкуРоссийскойФедерации,какязыкумежнацио

нальногообщения;

 усвоениезнанийорусскомязыкекакразвивающейсясистеме,ихуглублениеисис

тематизация;освоениебазовыхлингвистическихпонятийиихиспользованиепри анализеи 

оценкеязыковых фактов;

 овладениефункциональнойграмотностьюипринципаминормативногоиспольз

ованияязыковых средств;

 овладениеосновнымивидамиречевойдеятельности,использованиевозможност

ейязыкакак средствакоммуникации исредствапознания.

Впроцессеизученияпредмета«Русскийязык»создаютсяусловия 

 дляразвитияличности,еедуховно-

нравственногоиэмоциональногосовершенствования;
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 дляразвитияспособностей,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореа

лизацииобучающихся,втомчисле лиц,проявившихвыдающиесяспособности; 
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 дляформированиясоциальныхценностейобучающихся,основихгражданскойи

дентичностиисоциально-профессиональных ориентаций;

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды,формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоц

иальныхпроектов ипрограмм;

 длязнакомстваобучающихсясметодаминаучногопознания;

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной,общественной,проектно-

исследовательскойихудожественнойдеятельности;

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмирепрофессий. 

Речь.Речеваядеятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональныхстилей(научного,публицистического,официально-

делового),языкахудожественнойлитературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля иустной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, 

дискуссия, реферат, статья,рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение,статья,интервью,очерк);официально-

деловогостиля(расписка,доверенность,заявление,резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

егокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, 

второстепенная иизбыточнаяинформация.Функционально-

смысловыетипытекста(повествование,описание,рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного 

текста.Анализтекста. 

Видыречевойдеятельности(говорение,аудирование,письмо,чтение).  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения,собеседники).Речевойактиегоразновидности(сообщения,побуждения,вопросы,об

ъявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги 

разногохарактера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями,диалогсмешанного типа).Полилог:беседа, обсуждение,дискуссия.  

Овладениеразличнымивидамичтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым

),приемамиработысучебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками,включая 

СМИи ресурсы Интернета. 

Созданиеустныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимос

тиот сферыи ситуации общения. 

Информационнаяпереработкатекста(план,конспект,аннотация).  

Изложениесодержанияпрослушанногоилипрочитанноготекста(подробное,сжатое,в

ыборочное). 

Написаниесочинений,писем,текстовиныхжанров. 

Культураречи 

Культураречииееосновныеаспекты:нормативный,коммуникативный,этический. 

Основныекритерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 
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языка(орфоэпические,лексические,грамматические,стилистические,орфографические,  
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пунктуационные). Вариативностьнормы. Виды лингвистических словарей и их роль 

вовладениисловарнымбогатствоминормамисовременногорусскоголитературногоязыка.  

Оцениваниеправильности,коммуникативныхкачествиэффективностиречи. 

Речевойэтикет.Овладениелингвокультурныминормамиречевогоповедениявразличн

ых ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средстваобщения.Межкультурнаякоммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о 

языкеОбщиесведения о языке 

Рольязыкавжизничеловекаиобщества.Русскийязык–национальныйязыкрусского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнациональногообщения.Русскийязыквсовременноммире.Русскийязыккакразвивающее

сяявление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

другихславянских языков. Историческое развитиерусского языка.  

Формыфункционированиясовременногорусскогоязыка(литературныйязык,понятие

орусскомлитературномязыкеиегонормах,территориальныедиалекты,просторечие,професс

иональныеразновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа.Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологическихединиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устногонародного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснениеих значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы икрылатыеслова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенностихудожественноготекста.Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыкаиречи,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,срав

нение,гипербола,олицетворениеидругие). 

Основныелингвистическиесловари.Работасословарнойстатьей. 

Выдающиесяотечественныелингвисты. 

Фонетика,орфоэпияиграфика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуковвречевомпотоке.Фонетическаятранскрипция.Слог.Ударение,егоразноместность,под

вижностьприформо-

исловообразовании.Смыслоразличительнаярольударения.Фонетическийанализ слова.  

Соотношениезвукаибуквы.Составрусскогоалфавита,названиябукв.Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] написьме.  

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации.Связьфонетики сграфикойи орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы,определяющиепроизношениегласныхзвуковипроизношениесогласныхзвуков;удар

ение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Оценкасобственнойи чужойречи сточкизрения орфоэпическихнорм.  

Применениезнанийпофонетикевпрактикеправописания. 

Морфемикаисловообразование 
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Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова 

иокончание.Видыморфем:корень,приставка,суффикс,окончание.Нулеваяморфема.Словооб

разующиеиформообразующиеморфемы.Чередованиезвуковвморфемах.Морфемныйанализ 

слова. 

Способыобразованияслов(морфологическиеинеморфологические).Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательнаяпара.Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездо. 

Применениезнанийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания. 

Лексикологияифразеология 

Словокакединицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическаясочетаемость.Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы.Активныйипассивн

ыйсловарныйзапас.Архаизмы,историзмы,неологизмы.Сферыупотреблениярусскойлексики

.Стилистическаяокраскаслова.Стилистическиепластылексики(книжный,нейтральный,сни

женный).Стилистическаяпометавсловаре.Исконнорусскиеизаимствованныеслова.Фразеол

огизмыиихпризнаки.Фразеологизмыкаксредствавыразительностиречи.Основныелексическ

иенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыупотреблениясловавсоответств

иисеготочнымлексическимзначением,различениевречиомонимов,антонимов,синонимов,м

ногозначныхслов;нормылексическойсочетаемостиидр.).Лексическийанализслова. 

Понятиеобэтимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительногословоупотребления. 

Морфология 

Частиречикаклексико-

грамматическиеразрядыслов.Традиционнаяклассификациячастейречи.Самостоятельные(з

наменательные)частиречи.Общекатегориальноезначение,морфологическиеисинтаксическ

иесвойствакаждойсамостоятельной(знаменательной)частиречи.Различныеточкизрениянам

естопричастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия извукоподражательныеслова. 

Морфологический анализ 

слова.Омонимиясловразныхчастейр

ечи. 

Основныеморфологическиенормырусскоголитературногоязыка(нормыобразования

формименсуществительных,именприлагательных,именчислительных,местоимений,глагол

ов, причастийидеепричастийи др.). 

Применениезнанийпоморфологиивпрактикеправописания.  

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица,его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания иэмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенныечлены,способыихвыражения.Типысказуемого.Предложенияпростыеислож

ные.Структурныетипыпростыхпредложений(двусоставныеиодносоставные,распространен

ные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненнойструктуры,полныеинеполные).Типыодносоставныхпредложений.Однород

ныечлены 
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предложения,обособленныечленыпредложения;обращение;вводныеивставныеконструкци

и. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства 

выражениясинтаксическихотношениймеждучастямисложногопредложения.Сложныепред

ложениясразличными видами связи. 

Способыпередачичужойречи. 

Синтаксическийанализпростогоисложногопредложения. 

Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,смысловаяцельность,связност

ь,завершенность). Внутритекстовыесредствасвязи. 

Основныесинтаксическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(нормыу

потребленияоднородныхчленоввсоставепростогопредложения,нормыпостроениясложносо

чиненногопредложения;нормыпостроениясложноподчиненногопредложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении;построениесложноподчиненногопредложенияспридаточнымизъяснительны

м,присоединеннымкглавнойчастисоюзом«чтобы»,союзнымисловами«какой», 

«который»;нормыпостроениябессоюзногопредложения;нормыпостроенияпредложенийспр

ямойикосвеннойречью(цитированиевпредложениискосвеннойречьюи др.).  

Применениезнанийпосинтаксисувпрактикеправописания. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составеморфеминастыкеморфем.ПравописаниеЪиЬ.Слитные,дефисныеираздельныенаписа

ния.Прописнаяистрочнаябуквы.Переносслов.Соблюдениеосновныхорфографическихнорм

. 

Пунктуация.Знакипрепинанияиихфункции.Одиночныеипарныезнакипрепинания.Зн

акипрепинаниявконцепредложения,впростомисложномпредложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания.Соблюдениеосновныхпунктуационных норм. 

Орфографическийанализсловаипунктуационныйанализпредложения. 

 
2.2.2.2. Литература 

Целиизадачилитературногообразования 

Литература–учебныйпредмет,освоениесодержаниякоторогонаправлено: 

 напоследовательноеформированиечитательскойкультурычерезприобщениекчте

нию художественной литературы;

 наосвоениеобщекультурныхнавыковчтения,восприятияхудожественногоязыкаи

пониманияхудожественногосмыслалитературныхпроизведений; 

 наразвитиеэмоциональнойсферыличности,образного,ассоциативногоилогическ

огомышления;

 наовладениебазовымфилологическиминструментарием,способствующимболеег

лубокомуэмоциональномупереживаниюиинтеллектуальномуосмыслениюхудожественног

отекста;

 наформированиепотребностииспособностивыражениясебявслове. 

Вцелипредмета«Литература»входитпередачаотпоколениякпоколениюнравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствуетформированиюи 

воспитанию личности. 
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Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен 

инародов,ихобсуждение,анализиинтерпретацияпредоставляютобучающимсявозможностьэ

стетическогоиэтическогосамоопределения,приобщаютихкмирумногообразныхидейипредс

тавлений,выработанныхчеловечеством,способствуютформированиюгражданскойпозиции

инационально-

культурнойидентичности(способностиосознанногоотнесениясебякроднойкультуре),атакж

еумениювосприниматьроднуюкультуру вконтекстемировой. 

Стратегическаяцельизучениялитературынаэтапеосновногообщегообразования–

формированиепотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятияипони

маниялитературныхтекстов,чтопредполагаетпостижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитиеспособности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различныхлитературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной иписьменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихсяпоследовательноразвиваетсяумениепользоватьсялитературнымязыкомкакин

струментомдлявыражениясобственныхмыслейиощущений,воспитываетсяпотребностьвос

мыслениипрочитанного,формируетсяхудожественныйвкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимыйфундаментдля достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовойиисторико-

культурнойспецифике.Постижениепроизведенияпроисходитвпроцессесистемнойдеятельн

остишкольников,какорганизуемойпедагогом,такисамостоятельной,направленнойнаосвоен

иенавыковкультурычтения(вслух,просебя,по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного 

идр.)ибазовыхнавыковтворческогоиакадемическогописьма,последовательноформирующи

хсянауроках литературы. 

Изучениелитературывшколерешаетследующиеобразовательныезадачи: 

 осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийрусскойлите

ратуры,литературысвоегонарода,мировойлитературы;

 формирование иразвитие представленийо литературном произведении 

какохудожественноммире, особымобразомпостроенномавтором; 

 овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепон

иманияпринципиальныхотличийхудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистич

еского и т. п.;

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отра

женнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиин

теллектуальногоосмысления,ответственногоотношениякразнообразнымхудожественнымс

мыслам;

 формированиеотношенияклитературекаккособомуспособупознанияжизни;

 воспитаниеучитателякультурывыражениясобственнойпозиции,способностиа

ргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхи 
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письменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказываниятворческого

,аналитического иинтерпретирующегохарактера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительногоотношениякценностямдругихлюдей,ккультуредругихэпохинародов;развити

еспособности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разныеэтнокультурныетрадиции;

 воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвк

усом;

 формированиеотношенияклитературекаккоднойизосновныхкультурныхценн

остейнарода;

 обеспечениечерезчтениеиизучениеклассическойисовременнойлитературыку

льтурнойсамоидентификации;

 осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегораз

вития;

 формированиеушкольникастремлениясознательнопланироватьсвоедосуговое

чтение.

Впроцессеобучениявосновнойшколеэтизадачирешаютсяпостепенно,последовательн

о ипостоянно; их решение продолжается ивстаршейшколе; на 

всехэтапахобучениясоздаютсяусловиядляосознанияобучающимисянепрерывностипроцесс

а литературного образования и необходимости его продолжения и за пределамишколы. 

Программаполитературестроитсясучетом: 

 лучшихтрадицийотечественнойметодикипреподаваниялитературы,заложенн

ыхтрудамиВ.И.Водовозова,А.Д.Алферова,В.Я.Стоюнина,В.П.Острогорского, Л.И. 

Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С.Збарского,В.Г. 

Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;

 традицийизученияконкретныхпроизведений(преждевсегорусскойизарубежн

ойклассики),сложившихся вшкольнойпрактике;

 традицийнаучногоанализа,атакжехудожественнойинтерпретациисредст

вамилитературыидругихвидовискусствлитературныхпроизведений,входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующих 

совокупностьнаиболееавторитетныхдлянациональнойтрадицииписательскихимен,корпусо

вихтворчестваи ихотдельных произведений);

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературеприсохраненииобязательных базовыхэлементовсодержания предмета; 

 соответствия  рекомендуемых   к   изучению   литературных   произведений

возрастнымипсихологическимособенностямобучающихся; 

 требованийсовременногокультурно-

историческогоконтекстакизучениюклассическойлитературы;

 минимальногоколичестваучебноговремени,отведенногонаизучениелитерату

рысогласнодействующему ФГОСи Базисному учебномуплану.

Программапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределениима

териалапогодамобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственной  логики  его  

компоновки.  Программа  построена  как  своего  рода 

«конструктор»,   из   общих   блоков   которого   можно   собирать   собственную  
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конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит 

преемственностьвизучениилитературыиединствообязательногосодержанияпрограммывовс

ехобразовательныхучреждениях,возможностикомпоновки–необходимуювариативность. 

ВсоответствиисдействующимФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийск

ойФедерации»образовательныепрограммысамостоятельноразрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить 

образовательныйпроцессразнымиспособами:можетвыбратьУМКиследоватьему,мож

етпринеобходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, 

опираясьнаФГОСипримернуюпрограмму,можетразработатьсобственнуюрабочуюпр

ограммувсоответствиислокальныминормативнымиправовымиактамиобразовательн

ойорганизации.Учительимеетправоопиратьсянакакую-

тооднулиниюучебников,использоватьнесколькоучебниковилиучебныхпособий.Закон

одательствотребуетсоответствияразработаннойпрограммыФедеральномугосударстве

нномуобразовательномустандартуиучетаположенийданнойпримернойобразовательн

ой программы. 

Содержаниепрограммыполитературевключаетвсебяуказаниелитературныхпроизвед

ений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы болеевысокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы 

авторов,обзоры).Отдельновынесенсписоктеоретическихпонятий,подлежащихосвоениювос

новнойшколе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 

А,В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть 

произведениявсехсписковдолжны быть обязательнопредставлены врабочих 

программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например:А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот 

списокпопадают«ключевые»произведениялитературы,предназначенныедляобязательного

изучения.Вариативнойчасти вспискеАнет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно 

вшколе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться –

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем  программы. 

ПереченьпроизведенийназванныхвспискеВавторовявляетсяориентировочным(онпредопре

делен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методическихподходовит.п.)иможетбытьдополненсоставителямипрограммУМКирабочихп

рограмм. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано,например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы 

включаютсяпроизведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных 

рабочихпрограммахскрепляется всписке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных 

поопределенномупринципу(тематическому,хронологическому,жанровомуит.п.).Конкретн

ого автора и произведение, на материале которого может быть изучено 

данноелитературноеявление,выбираетсоставительпрограммы.Минимальноеколичествопро

изведенийуказано,например:поэзияпушкинскойэпохи:К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программахуказываютсяпроизведенияписателейвсехгруппавторовизспискаС.Этотжанрово
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тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 

процесса,знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих 

программскрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативностькасается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучениявшколе, разработанностью методических подходови пр.  

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому 

илииномупроизведению,автору,проблемно-

тематическомуилижанровомублокупредставляетсянаиболеецелесообразным.  

Единстволитературногообразованияобеспечиваетсянаразныхуровнях:этообщиедля

изученияпроизведения,общие,ключевыедлякультуры,авторы,общиепроблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логикеФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формированияобщих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся 

долженпопастьненаурокпотомужепроизведению,котороеонвэтовремяизучалвпредыд

ущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же 

ступеньвладениябазовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также 

выбратьлитературныепроизведения,входящиевкругактуальногочтенияобучающихс

я,приусловииосвоениянеобходимогоминимумапроизведенийизвсехтрехобязательных

списков.Этоможетсерьезноповыситьинтересшкольниковкпредметуи их мотивациюк 

чтению. 

Предложеннаяструктураспискапозволитобеспечитьединствоинвариантнойчастивсе

хпрограммиодновременноудовлетворитьпотребностиобучающихсяиучителейразныхобраз

овательныхорганизацийвсамостоятельномвыборепроизведений.  

Контрольно-

измерительныематериалыврамкахгосударственнойитоговойаттестацииразрабатываютсясо

риентациейнатриспискапримернойпрограммы.Характерконкретныхвопросовитоговойатте

стациизависитоттого,какаяединицапредставленавсписке(конкретноепроизведение,автор,л

итературноеявление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 

произведения,соответствиееговозрастнымипсихологическимособенностямшкольников,ата

кжесложившиесявобразовательнойотечественнойпрактикетрадицииобучениялитературе.  

Структура настоящей Программы не предусматривает включения 

тематическогопланирования.Тематическоепланированиеразрабатываетсясоставителямира

бочихпрограмм. 

Обязательноесодержание(5–9КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРА 

«СловоополкуИгореве»(к.  Древнерусская  Русскийфольклор:  

XIIв.)(8-9кл.) литература–1-2 сказки,былины,загадки, 

 произведениянавыбор, пословицы,поговорки,песня 

 например:«Поучение» идр.(10произведений 

 Владимира Мономаха, разныхжанров,5-7кл.) 

 «Повестьоразорении  

 РязаниБатыем»,«Житие  
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 СергияРадонежского»,  

  «Домострой», «Повесть 

оПетре и 

ФевронииМуромских», 

«Повесть оЕрше 

Ершовиче, 

сынеЩетинникове», 

«ЖитиепротопопаАввакум

а, им 

самимнаписанное»идр.) 

  

(6-8кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»(1778– 1782) 

(8-9кл.) 

 М.В. Ломоносов – 

1стихотворение 

повыбору,наприме

р: 

«Стихи, сочиненные 

надороге в 

Петергоф…»(1761), 

«Вечернееразмышление о 

БожиемВеличии при 

случаевеликогосеверногоси

яния»(1743), «Ода на 

деньвосшествия 

наВсероссийский престол 

ЕяВеличестваГосударыни 

Императрицы 
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Н.М. 

Карамзин«БеднаяЛиза»(1792

)(8-9кл.) 

Елисаветы 

Петровны1747года»идр.(

8-9кл.) 

Г.Р.Державин–1-

2стихотворения 

повыбору,например: 

«Фелица» (1782), 

«Осеньво время осады 

Очакова»(1788),«Снигирь

» 1800, 

«Водопад»(1791-1794), 

«Памятник»(1795)идр. 

(8-9кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни 

повыбору, например: 

«СлониМоська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел 

иСоловей» (1811), 

«Лебедь,Щукаи Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» 

(непозднее1823)и др. 

(5-6кл.) 

А.С.Грибоедов«Гореот  В.А. Жуковский - 1-2   

ума»(1821–1824) (9кл.) баллады по выбору, 

  например:

 «Светлана»(181

2), «Лесной царь» 

(1818); 1-2 элегии

 повыбору, 

  например: 

«Невыразимое» (1819), 

«Море»(1822)идр. 

  

(7-9кл.) 

А.С. Пушкин  А.С. Пушкин -   Поэзияпушкинскойэпохи, 

например: 
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«ЕвгенийОнегин»(1823—

1831)(9кл.), 

«Дубровский» (1832 — 

1833)(6-7 кл), «Капитанская 

дочка»(1832—1836) 

(7-8кл.). 

Стихотворения:

 «К

Чаадаеву» («Любви, 

надежды,тихой     славы…»)     

(1818), 

«ПесньовещемОлеге»(1822),«

К***»(«Япомнючудноемгнове

нье…»)(1825), 

«Зимний      вечер»      (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубинесибирскихруд…»(182

7),«Явас любил: любовь еще, 

бытьможет…»(1829),«Зимнее

утро»(1829),«Япамятниксебе

 воздвиг 

нерукотворный…»(1836) 

(5-9кл.) 

10стихотворений 

различной 

тематики,представляю

щих разныепериоды 

творчества – повыбору, 

входят 

впрограммукаждого 

класса,например: 

«Воспоминания в 

ЦарскомСеле»(1814),«Вол

ьность» 

(1817),«Деревня»(181), 

«Редеет облаков 

летучаягряда»(1820),«Пог

асло 

дневноесветило…»(1820), 

«Свободы 

сеятельпустынный…

»(1823), 

К.Н. Батюшков,

 А.А.Дельвиг,Н.М.Я

зыков,Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворенияповыбору,5

-9кл.) 

«Кморю»(1824),«19 

октября» («Роняет 

лесбагряный свой 

убор…»)(1825),«Зимняя

дорога» 

(1826),«И.И.Пущину» 

(1826),«Няне» (1826), 

«Стансы («В 

надеждеславыидобра…»)(

1826), 

«Арион» (1827), 

«Цветок»(1828), «Не пой, 

красавица,при мне…» 

(1828), «Анчар»(1828), «На 

холмах Грузиилежит 

ночная мгла…»(1829), 

«Брожу ли я 

вдольулицшумных…»(1829)

, 

«Кавказ» (1829), 

«МонастырьнаКазбеке»(1

829),   «Обвал»   (1829), 

«Поэту»(1830),«Бесы»(183

0),«Вначалежизнишколупо

мнюя…»(1830), 

«Эхо»(1831),«Чемчаще 
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 празднуетлицей…»(1831), 

«ПирПетраПервого»(1835)

,    «Туча»    (1835), 

«Была пора: наш 

праздникмолодой…»(1836)

идр.(5-9кл.) 

«Маленькие 

трагедии»(1830) 1-2 

по выбору,например: 

«Моцарт иСальери», 

«Каменныйгость».(8-9 

кл.) 

«ПовестиБелкина»(1830) 

-2-3повыбору,например: 

«Станционныйсмотрит

ель»,«Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 

кл.)Поэмы –1 по 

выбору,например: 

«Руслан 

иЛюдмила»(1818—1820), 

«Кавказский 

пленник»(1820–

1821),«Цыганы» 

(1824),«Полтава»(1828), 

«Медный всадник» 

(1833)(Вступление)и др. 

(7-9кл.) 

Сказки – 1 по 

выбору,например: 

«Сказка омертвой 

царевне и о 

семибогатырях»и др. 

(5кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Геройнашего времени» 

(1838 —1840).(9 кл.) 

 

Стихотворения:«Парус»(

1832),«Смерть Поэта» 

(1837),«Бородино»(1837), 

«Узник»(1837),«Тучи» 

(1840),«Утес»(1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...»(1841). 

(5-9кл.) 

 М.Ю. Лермонтов - 

10стихотворений 

повыбору, входят 

впрограммукаждого 

класса,например: 

  Литературныесказки 

XIX-ХХвека,например: 

 

А. Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г. 

Писахов,Б.В.Шергин, 

А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, 

Е.В.Клюевидр. 

(1сказканавыбор,5кл.) 

«Ангел»   (1831),   «Дума» 

(1838),     «Три     пальмы» 

(1838),«Молитва»(«Вмину

ту

 жизни

трудную…»)(1839),«Искуч

ноигрустно»  (1840), 

«Молитва»(«Я,МатерьБо

жия, ныне 

 смолитвою..

.»)  (1840), 

«Когда волнуется 
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 желтеющая

 нива…»

(1840), «Из Гете 

(«Горныевершины…») 

(1840), 

«Нет,нетебятакпылкоялюб

лю…»(1841),«Родина» 

(1841),  «Пророк»  (1841), 

«Какчасто,пестроютолпою

 окружен...»

(1841),«Листок»(1841)и 

др.(5-9кл.) 

Поэмы 

1-2повыбору,например: 

«ПесняпроцаряИванаВасиль

евича,молодогоопричника и 

удалого купцаКалашникова»         

(1837), 

«Мцыри»(1839)и др. 

(8-9кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

 
«Ревизор»(1835)(7-8кл.), 

«Мертвые души» (1835 –

1841)(9-10 кл.) 

 Н.В. Гоголь Повести – 

5из разных циклов, 

навыбор, входят 

впрограммукаждого 

класса, например: 

«НочьпередРождеством»

(1830 

– 1831), «Повесть о 

том,как поссорился 

ИванИванович с 

ИваномНикифоровичем»

(1834), 

«Невскийпроспект»(1833 

– 1834), «Тарас 

Бульба»(1835),«Старос

ветские 

помещики»(1835), 

«Шинель»(1839)идр. 

  

(5-9кл.) 

Ф.И. Тютчев –  Ф.И. Тютчев - 3-   Поэзия2-йполовиныXIX 

в., например: 
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Стихотворения: 

 

«Весенняя гроза» 

(«Люблюгрозу в начале 

мая…») (1828,нач. 1850-х), 

«Silentium!»(Молчи, 

скрывайся и таи…)(1829, 

нач. 1830-х), 

«УмомРоссиюнепонять…»(1

866). 

(5-8кл.) 

4стихотворенияп

о 

выбору,например:«Ещевп

олях белеет 

снег…»(1829,нач. 1830-х), 

«Цицерон»(1829,нач. 

1830-х),«Фонтан»(1836), 

«Эти бедные 

селенья…»(1855), «Есть в 

осенипервоначальной…»(1

857), 

«Певучестьестьв 

А.Н. Майков,

 А.К.Толстой, 

Я.П. Полонскийидр. 

(1-2 стихотворения по 

выбору,5-9кл.) 

 

А.А.Фет 

Стихотворения: 

«Шепот,робкоедыханье…»

(1850), 

«Какбеденнашязык!Хочуинем

огу…» (1887). 

(5-8кл.) 

 морскихволнах…»(1865), 

«Нам не 

данопредугадать…»(1

869), 

«К.Б.»(«Явстретилвас– 

ивсебылое...»)(1870)идр. 

  

(5-8кл.) 

Н.А. 

Некрасов.Стихотворения:«Кре

стьянскиедети»  (1861), 

 «Вчерашнийдень,

 часу в 

 шестом…»(1848), 

  «Несжатаяполоса» 

(1854). 

(5-8кл.) 

А.А.Фет -3-4 

стихотворения по 

выбору,например:«Я 

пришелк 

тебе с 

приветом…»(1843), «На 

стоге 

сенаночьююжной…»(185

7), 

«Сияланочь.Лунойбылпо

лон сад. 

Лежали…»(1877),«Это 

утро, 

радостьэта…»(1881), 

«Учись у них –у дуба, 

уберезы…» (1883), «Я 

тебеничего не скажу…» 

(1885)и др. 

(5-8кл.) 
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Н.А.Некрасов 

-1–

2стихотворенияповыбору,н

апример: 

«Тройка» (1846), 

«Размышления у 

парадногоподъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862- 

1863)и др.(5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

 -1 рассказпо 

выбору,например: 

«Певцы»(1852),«Бежин 

луг»(1846, 1874)и др.;1 

повесть на 

выбор,например:«Муму»(

1852), 

«Ася»(1857),«Первая 

любовь» (1860) и др.; 

1стихотворение в прозе 

навыбор,например: 

«Разговор»(1878), 

«Воробей»(1878),«Два 

богача»(1878),«Русский 

 

  язык»(1882)идр.   
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(6-8кл.) 

 
Н.С.Лесков 

- 1 повесть по 

выбору,например: 

«НесмертельныйГолован(

Из рассказов о 

трехправедниках)»(1880), 

«Левша»(1881), 

«Тупейный 

художник»(1883),«Человек

начасах»(1887)и др. 

(6-8кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

- 2сказкиповыбору,напри

мер:«Повестьотом, как 

один мужик двухгенералов         

прокормил» 

(1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), 

«Медведьнавоеводстве»(18

84)идр. 

(7-8кл.) 

 
Л.Н.Толстой 

- 1 повесть по 

выбору,например: 

«Детство»(1852), 

«Отрочество»(1854), 

«Хаджи-Мурат»(1896—

1904) и др.; 1рассказ на 

выбор,например: «Три 

смерти»(1858), 

«Холстомер»(1863,1885),

«Кавказскийпленник» 

(1872), 

«Послебала»(1903)и др. 

(5-8кл.) 

 
А.П.Чехов 

- 3 рассказа по 

выбору,например: 

«Толстый 

итонкий»(1883), 

«Хамелеон»(1884), 
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«Смертьчиновника» 
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 (1883),«Лошадиная 

фамилия»(1885), 

«Злоумышленник»(1885), 

«Ванька»(1886),«Спатьхо

чется»(1888)идр. 

(6-8кл.) 

 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения 

повыбору, например: 

«Передгрозой» (1899), 

«Послегрозы» (1900), 

«Девушкапела в церковном 

хоре…»(1905), «Ты 

помнишь? Внашей бухте 

сонной…»(1911– 1914)и др. 

(7-9кл.) 

 

 
А.А.Ахматова 

-

1стихотворениеповыбору

, например: 

«Смуглый отрок 

бродилпоаллеям…»(1911

), 

«Перед весной 

бываютднитакие…»(1

915), 

«Роднаяземля»(1961)идр

. 

(7-9кл.) 

 ПрозаконцаXIX –начала 

XXвв.,например: 

 

М. Горький, А.И. 

Куприн,Л.Н.Андреев,И.А.

Бунин, 

И.С.Шмелев,А.С.Грин 

(2-

3рассказаилиповестиповы

бору, 5-8 кл.) 

 
ПоэзияконцаXIX–

началаXX вв.,например: 

К.Д. Бальмонт,

 И.А.Бунин, 

М.А. Волошин,

 В.Хлебниковидр. 

(2-3 стихотворения по 

выбору,5-8кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение 

повыбору,например: 

«Капитаны»(1912), 

«Слово»(1921). 

(6-8кл.) 
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М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение 

повыбору, например: 

«Моимстихам, написанным 

такрано…»(1913),«Идешь,н

аменяпохожий»(1913), 

«Генералам 

двенадцатогогода» (1913), 

«Мненравится,чтовы 

больны 

 

 

 

 
 

Поэзия20-50-хгодовХХв., 

например: 

Б.Л. Пастернак,

 Н.А.Заболоцкий,Д. 

Хармс, 

Н.М.Олейниковидр. 
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 не мной…» 

(1915),изцикла «Стихи к 

Блоку»(«Имя твое – 

птица 

вруке…»)(1916),изцикла 

«СтихиоМоскве»(1916), 

«Тоска по 

родине!Давно…» 

(1934) и др.(6-8кл.) 

 
О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение 

повыбору, например: 

«Звукосторожныйиглухо

й…»(1908), 

«Равноденствие»(«Есть 

иволги в лесах, игласных 

долгота…»)(1913), 

«Бессонница.Гомер. 

Тугие паруса…»(1915)и 

др. 

(6-9кл.) 

 
В.В.Маяковский 

-

1стихотворениеповыбору

, например: 

«Хорошееотношениекл

ошадям»(1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее 

сВладимиромМаяковским

летом на даче» (1920) идр. 

(7-8кл.) 

 
С.А.Есенин 

- 1 стихотворение 

повыбору,например: 

«Гой ты, Русь, 

мояродная…» (1914), 

«Песнь особаке» 

(1915),«Нивысжаты, рощи 

голы…»(1917– 

1918),«Письмок 

матери» (1924) 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о 

ВеликойОтечественн

ой войне,например: 

М.А. Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О.Богомолов, Б.Л. 

Васильев,В.В. Быков, В.П. 

Астафьеви др. 

(1-2повестиилирассказа 

–повыбору, 6-9кл.) 

 
Художественная проза 

очеловеке и природе, 

ихвзаимоотношениях,на

пример: 

М.М. 

Пришвин,К.Г. 

Паустовский и др.(1-

2произведения–по 

выбору,5-6 кл.) 

 
Прозао детях,например: 

В.Г. Распутин, 

В.П.Астафьев,Ф.А.Искан

дер, 

Ю.И.Коваль,Ю.П. 

Казаков, 

В.В.Голявкинидр. 

(3-4произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 

 
Поэзия 2-й половины ХХ 

в.,например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 
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«СобакеКачалова» 

(1925) и др.(5-6кл.) 

А.А.Вознесенский,

Н.М. 

Рубцов,Д.С.Самойлов,А.А. 
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 М.А.Булгаков 

1повестьпо 

выбору,например: 

«Роковые 

яйца»(1924),«Собачьесердц

е» 

(1925)и др. 

(7-8кл.) 

 
А.П.Платонов 

- 1 рассказ по 

выбору,например: «В 

прекрасноми яростном 

мире(Машинист 

Мальцев)»(1937), «Рассказ 

омертвомстарике»(1942), 

«Никита» (1945), 

«Цветокназемле» (1949) 

идр. 

(6-8кл.) 

 
М.М.Зощенко 

2рассказаповыбору,на

пример: 

«Аристократка»(1923), 

«Баня»(1924)идр. 

(5-7кл.) 

 
А.Т. Твардовский1 

стихотворениеповыбо

ру, например: «Втот 

день, 

когдаокончиласьвойна…

» 

(1948),«Осущем»(1957– 

1958), «Вся суть в одном-

единственном 

завете…»(1958),«Я знаю, 

никакоймоейвины…»(1966)

идр.; 

«Василий Теркин» 

(«Книгапро бойца») (1942-

1945) –главыпо выбору. 

(7-8кл.) 

 

Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава,В.С. 

Высоцкий,Ю.П.Мориц,И.А

. 

Бродский, А.С. 

Кушнер,О.Е.Григорьев 

идр. 

(3-4стихотворенияпо 

выбору,5-9кл.) 

 
Проза русской 

эмиграции,например: 

И.С. Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатовидр. 

(1 произведение – 

повыбору,5-9кл.) 

 
Прозаипоэзия 

оподростках и 

дляподростков 

последнихдесятилети

й авторов-

лауреатовпремийи 

конкурсов 

(«Книгуру»,премияим.

ВладиславаКрапивина,

Премия 

Детгиза,«Лучшаядетскаяк

нигаиздательства 

«РОСМЭН»идр., 

например: 

Н. Назаркин, 

А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова,Д.Сабитова

,Е.Мурашова,А.Петрова, 

С. Седов, С.Востоков , Э. 

Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н. 

Абгарян,М.Петросян, А. 

ЖвалевскийиЕ. 

Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. 

(1-2произведенияпо 

выбору,5-8кл.) 
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А.И. Солженицын1 

рассказ по 

выбору,например: 

«Матрениндвор»(1959)

или из 

«Крохоток»(1958 – 1960) 
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 –«Лиственница», 

«Дыхание»,«Шарик», 

«Костеримуравьи», 

«Гроза в горах», 

«КолоколУглича» и др. 

(7-9кл.) 

 
В.М.Шукшин 

1 рассказ по 

выбору,например:«Чудик»(

1967), 

«Срезал»(1970), 

«Мастер» (1971)идр. 

(7-9кл.) 

 

ЛитературанародовРоссии 

  Г.Тукай,М.Карим, 

К.Кулиев,Р.Гамзатовидр. 

(1произведениеповыбору, 

5-9кл.) 

Зарубежнаялитература 

 Гомер «Илиада»(или 

«Одиссея») 

(фрагментыповыбору) 

(6-8кл.) 

 
Данте. 

«Божественнаякомедия» 

(фрагменты повыбору) 

(9кл.) 

 
М. де Сервантес 

«ДонКихот»(главыповыбо

ру) 

(7-8кл.) 

 Зарубежный 

фольклор,легенды,баллад

ы,саги, 

песни 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

В. Шекспир «Ромео  1–2сонетаповыбору, 

например: 

 



161  

 иДжульетта»(1594–

1595). 

(8-9кл.) 

№ 66 «Измучась всем, 

яумереть хочу...» (пер. 

Б.Пастернака),№68«Его

лицо - одно 

изотражений…» (пер. 

С.Маршака),№116 

«Мешатьсоединеньюдвухсе

рдец…»(пер. С. 

Маршака),№130«Ееглаза 
 

 назвездынепохожи…»(п

ер.С. Маршака). 

(7-8кл.) 

 

  Д.Дефо«РобинзонКрузо» 

(главыповыбору) 

 Зарубежная сказочная 

ифантастическая 

проза,например: 

Ш. Перро, В. Гауф, 

Э.Т.А.Гофман, бр. 

Гримм, 

Л. Кэрролл, 

Л.Ф.Баум,Д.М.Барри,Д

ж.Родари, 

М.Энде, 

Дж.Р.Р.Толкиен,К.Льюи

си др. 

 

(2-3произведенияпо 

выбору,5-6кл.) 

 

 
Зарубежная 

новеллистика,нап

ример: 

П.Мериме,Э.По, 

О`Генри, О. Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. 

Джером,У.Сароян, и др. 

(2-3произведенияпо 

выбору,7-9кл.) 

 
Зарубежная 

 (6-7кл.) 

 
Дж.Свифт 

«ПутешествияГулливера»(

фрагменты по выбору)(6-

7кл.) 

 
Ж-Б.МольерКомедии 

-1повыбору,например: 

«Тартюф,илиОбманщик»(1

664),«Мещанин во 

дворянстве»(1670). 

(8-9кл.) 

 
И.-В.Гете«Фауст»(1774 

– 1832) (фрагменты 

повыбору) 

(9-10кл.) 

 
Г.Х.Андерсен Сказки 

-1повыбору,например: 

«Стойкий 

оловянныйсолдатик»(1838),

«Гадкий 

утенок»(1843). 

(5кл.) 
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А.деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц»(1943) 

(6-7кл.) 

Дж.Г.Байрон 

- 1 стихотворение 

повыбору, например: 

«Душамоя мрачна. Скорей, 

певец,скорей!»(1814)(пер.М.

Лермонтова), 

«ПрощаниеНаполеона» 

(1815) (пер. В.Луговского), 

Романс(«Какаярадостьзаме

нитбылое светлых 

чар...»)(1815)(пер.Вяч.Ивано

ва), 

«Стансы к 

Августе»(1816)(пер.А.Плеще

ева)и 

др. 

романистикаXIX–

ХХвека, например: 

А. Дюма, В. Скотт, 

В.Гюго, Ч. Диккенс, М. 

Рид,Ж.Верн,Г.Уэллс,Э.М. 

Ремаркидр. 

(1-2 романа по выбору, 7-

9кл) 

 
Зарубежнаяпрозаодетяхипо

дростках,например: 

М.Твен, 

Ф.Х.Бернетт,Л.М.Мон

тгомери, А.деСент-

Экзюпери,А.Линдгрен,

Я.Корчак,ХарперЛи,У

.Голдинг, 

Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер,П.Гэллико, 

Э.Портер,К.Патерсон,Б.К

ауфман,и 
 

 - фрагменты одной 

изпоэм по 

выбору,например: 

«Паломничество 

ЧайльдГарольда» (1809 – 

1811)(пер.В. Левика). 

(9кл.) 

др. 

(2 произведения 

повыбору, 

5-9кл.) 

 
Зарубежная проза 

оживотных 

ивзаимоотношенияхчеловек

аи природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. 

Лондон,Э. Сетон-

Томпсон,Дж.Дарелл и 

др. 

(1-2произведенияпо 

выбору,5-7кл.) 

Современнеая 

зарубежнаяпроза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк,К.ДиКамилло,М

.Парр, Г. Шмидт, 

Д.Гроссман,С.Каста,Э. 

Файн, Е. Ельчин и 

др.(1 произведение 
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повыбору, 

5-8кл.) 

 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 

 Впрограмме каждогокласса должныбыть 

представленыразножанровыепроизведения;произведениянаразныетемы;произведенияразн

ыхэпох;программакаждогогодадолжнадемонстрировать детямразныеграни литературы. 

 В программедолжно быть предусмотрено возвращение к творчеству 

такихписателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.В этом 

случаевнутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, 

предусматривающаянаращениеобъемапрочитанныхранеепроизведенийэтихавторовиуглуб

лениепредставленийоб ихтворчестве.

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

гдеобучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в 

спискахосновнойшколы(например,с 

Н.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н.Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой, В.В. 

Маяковскимит.п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-

тематическиеблоки,хорошо зарекомендовавшиесебя напрактике. 

 
Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной 

школе 

 Художественнаялитературакакискусствослова.Художественныйобраз.
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 Устноенародноетворчество.Жанры фольклора.Мифи фольклор.
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть,рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, 

драма,трагедия).

 Основныелитературныенаправления:классицизм,сентиментализм,романтизм

,реализм, модернизм.

 Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;авт

ор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,адресат, читатель;герой,персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет,фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия,кульминация,развязка;художественнаядеталь,портрет,пейзаж,интерьер;

диалог,монолог,авторскоеотступление,лирическоеотступление;эпиграф. 

 Языкхудожественногопроизведения.Изобразительно-

выразительныесредствавхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антите

за,оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись,аллитерация,ассонанс.

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 

ритм,рифма,строфа.

2.2.2.3. Иностранныйязык 

Освоениепредмета«Иностранныйязык»восновнойшколепредполагаетприменениеко

ммуникативного подходавобучении иностранномуязыку.  

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиеиноязычныхкоммуника

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

дляпродолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессиональногообразования. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»направленона

 достижениеобучающимися допорогового уровня

 иноязычной коммуникативной

 компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьм

еннойформахвпределахтематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителямиино

странногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязык

каксредствомежличностного и межкультурногообщения. 

Изучениепредмета«Иностранныйязык»вчастиформированиянавыковиразвития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опытоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература»,  

«История»,«География»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»идр.  

Предметноесодержаниеречи 

Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения.  

Мои   друзья.    Лучший    друг/подруга.    Внешность    и    черты    характера. 

Межличностныевзаимоотношениясдрузьямиившколе. 

Свободноевремя.Досугиувлечения(музыка,чтение;посещениетеатра,кинотеатра,му

зея,выставки).Виды отдыха.Походпо магазинам. Карманныеденьги.Молодежнаямода.  

Здоровыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание,отказ 

от вредных привычек. 

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы 

иотношениякним.Внеклассныемероприятия.Кружки.Школьнаяформа.Каникулы.Переписк

асзарубежными сверстниками. 

Выборпрофессии.Мирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Рольиностранногояз

ыка впланах набудущее. 

Путешествия.ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающейсреды.Жизнь вгороде/всельскойместности. 

Средствамассовойинформации 

Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации:

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страныизучаемогоязыкаироднаястрана 

Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическоеположе

ние.Климат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:национальныепр

аздники,памятныедаты,историческиесобытия,традициииобычаи.Выдающиесялюдииих 

вклад внауку и мировуюкультуру. 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,диалог–

побуждениекдействию, диалог-обменмнениямиикомбинированныйдиалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-

9класс)состороныкаждогоучащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3минут. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованиемосновны

хкоммуникативныхтиповречи(повествование,описание,рассуждение(характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

ибезопорыназрительнуюнаглядность,прочитанный/прослушанныйтексти/иливербальныео

поры (ключевыеслова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-

9класс).Продолжительностьмонологического высказывания–1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодерж

ания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,сообщение,беседа, интервью, объявление, рекламаи др. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамуча

щихсяииметьобразовательнуюивоспитательную ценность. 
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Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте.Времязвучания текстов для аудирования–до2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделитьзначимуюинформациюводномил

инесколькихнесложныхаутентичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстовдляаудирован

ия –до 1,5 минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманиемн

ужной/интересующей/запрашиваемойинформацииосуществляетсянанесложныхаутентичн

ыхтекстах,содержащихнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковых 

явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

вих содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации, сполнымпониманием.  

Жанрытекстов:научно-

популярные,публицистические,художественные,прагматические.  

Типытекстов:статья,интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,об

ъявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействоватьнаэмоциональную сферу школьников. 

Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсянанесложныхаутентичны

хтекстахврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объемтекстовдля 

чтения– до700 слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформаци

и осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некотороеколичествонезнакомыхязыковыхявлений.Объемтекстадлячтения-около350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах,построенныхнаизученномязыковомматериале.Объемтекстадлячтенияоколо500сло

в. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря.  

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство,национальность,адрес);

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками,выражениепожеланий (объемом30–40слов,включая адрес);

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формулречевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражатьблагодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 

100–120слов,включая адрес;

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
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изложениерезультатовпроектнойдеятельности.



169  

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

всоответствиискоммуникативнойзадачей.

Языковые средства и навыки оперирования 

имиОрфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепинания(

точки,вопросительногоивосклицательногознака)вконцепредложения.  

Фонетическаясторонаречи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

ихадекватногопроизношения(безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации).

Соблюдениеправильногоударениявизученныхсловах.Членениепредложенийнасмысловыег

руппы.Ритмико-интонационныенавыкипроизношенияразличных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения наслужебныхсловах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающихсит

уацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболеераспространенныхустойчивыхсл

овосочетаний,оценочнойлексики,реплик-клишеречевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно1200единиц (включая 500 

усвоенныхвначальной школе). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия.Многоз

начностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическаясторонаречи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспространенных

простыхпредложений,сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений.  

Навыкираспознаванияиупотреблениявречикоммуникативныхтиповпредложения:по

вествовательное(утвердительноеиотрицательное),вопросительное,побудительное,восклиц

ательное.Использованиепрямогоиобратногопорядкаслов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

имножественномчислевразличныхпадежах;артиклей;прилагательныхинаречийвразныхсте

пеняхсравнения;местоимений(личных,притяжательных,возвратных,указательных,неопред

еленныхиихпроизводных,относительных,вопросительных);количественныхипорядковыхч

ислительных;глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-

временныхформахдействительногоистрадательногозалогов,модальныхглаголовиих 

эквивалентов; предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знан

иямежпредметного характера).Это предполагает овладение: 

 знаниямиозначенииродногоииностранногоязыковвсовременноммире; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их 

символикеикультурномнаследии;

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их 

символикеикультурномнаследии;
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 знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впитании,проведени

ивыходныхдней,основныхнациональныхпраздниковит.д.),распространенныхобразцов 

фольклора(пословицы ит.д.);

 представлениямиосходствеиразличияхвтрадицияхсвоейстраныистранизучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)стран

ы/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературынаизучаемоминостранномязыке;

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуацияхформального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые встранахизучаемогоязыка(реплики-

клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику);

 умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказывать

помощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы

еслова, план к тексту,тематический словарь ит. д.;

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

 предварительнопоставленныхвопросов ит. д.;

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни

комжестамимимике;

 использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязыковыхсредс

тв.

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение,сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста поаналогии,заполнениетаблиц;

 работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами,с

ловарями, интернет-ресурсами,литературой;

 планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствос

исследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполу

ченныхданныхиихинтерпретация,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентаци

ясаргументацией,ответынавопросыпопроекту;участиевработенаддолгосрочнымпроектом,в

заимодействиевгруппесдругимиучастникамипроектнойдеятельности; 

 самостоятельно работать в классе и 

дома.Специальные учебные 

уменияФормированиеисовершенствованиеу

мений:

 находитьключевыесловаисоциокультурныереалиивработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки;

 осуществлятьсловообразовательныйанализ;
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 пользоваться справочным материалом (грамматическим

 илингвострановедческимсправочниками,двуязычнымитолковымсловарями,муль

тимедийнымисредствами);

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера.

2.2.2.4. Второйиностранныйязык(немецкийязык9класс) 

 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направленийсовременногошкольногообразования.Спецификаиностранногоязыкакакучебн

огопредмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает 

икак цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Второй 

иностранныйязык»могутбыть реализованысамыеразнообразныемежпредметныесвязи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образованияобеспечиваетдостижениеследующих целей: 

дальнейшееразвитиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка,дальнейшемусамообразованиюсегопомощью,использованиюиностранногоязыкавдр

угихобластях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основныхвидахречевойдеятельности:говорении,аудировании,чтениииписьме.Предметноес

одержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативныхситуациях. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направленонадостижениеобучающимисяпороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойк

омпетенциивсоответствиистребованиямикпредметнымрезультатамФГОССОО,достижение

которыхпозволяетвыпускникамсамостоятельнообщатьсявустнойиписьменнойформахкакс

носителямиизучаемогоиностранногоязыка,такиспредставителямидругихстран,использую

щимиданныйязыккаксредствокоммуникации,ивсоответствиис«Общеевропейскимикомпет

енциямивладенияиностраннымязыком». 

Освоениеучебногопредмета«Второйиностранныйязык»науглубленномуровненаправленон

адостижениеобучающимисяуровня,превышающегопороговый,достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения 

иностраннымязыкомвсоответствиистребованиямикпредметнымрезультатамФГОССООи  

«Общеевропейскимикомпетенциямивладенияиностраннымязыком». 

Уровневыйподход,примененныйвданнойпримернойпрограмме,соответствуетшкале  

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятомурядоммеждународныхинститутов,выдающихсоответствующиесертификатыобу

ровневладенияязыком.«Общеевропейскиекомпетенциивладенияиностраннымязыком»опре

деляют,какимикомпетенцияминеобходимоовладетьизучающемуязык,чтобыиспользоватьег

овцеляхобщения,ификсируютуровеньвладенияиностраннымязыком.Всистеме«Общеевроп

ейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком»уровниосвоения языкаописываются с 

помощью дескрипторов,чтопозволяет составить 

точнуюиполноценнуюхарактеристикуконкретногоуровня.КорреляциямеждуПООПСОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 
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максимальноточноиобъективноорганизовыватьиконтролироватьосвоениеобучающимися 

иностранного языка в соответствии с международными стандартами. 

Этодаетвозможностьвыпускникампродолжатьобразованиенаиностранномязыке,полноценн

о заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

иличнойсферах.Пороговыйуровень,которогодостигаетвыпускник,освоившийпрограммупр

едмета«Второйиностранныйязык»(базовыйуровень),соответствуетуровнюА2пошкале«Об

щеевропейскихкомпетенцийвладенияиностраннымязыком». 

Базовыйуровень 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 

Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания

речивситуацияхофициальногоинеофициальногообщения.Умениебезподготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные 

враздел«Предметноесодержаниеречи».Умениевыражатьиаргументироватьличнуюточку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученнойтематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию.Типытекстов:интервью,обменмнениями,дискуссия.Диалог/полилогвситуация

хофициального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. 

Интервью.Обмен,проверка и подтверждениесобранной фактической информации. 

Монологическаяречь 

Совершенствование уменияформулировать несложные связные 

высказыванияврамкахтем,включенныхвраздел«Предметноесодержаниеречи».Использован

иеосновныхкоммуникативныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение,характерис

тика).Умениепередаватьосновноесодержаниетекстов.Умениекратковысказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.).Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы.Типы текстов: 

рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация.Умениепредоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование уменияпониматьна слухосновное содержание 

несложныхаудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 

аудио- и 

видеотекстовразличныхжанровмонологическогоидиалогическогохарактера.Типытекстов:с

ообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.Полное и 

точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщениепрослушаннойинформации. 

Чтение 

Совершенствованиеуменийчитать(вслухипросебя)ипониматьпростыеаутентичныет

екстыразличныхстилей(публицистического,художественного,разговорного)ижанров(расск

азов,газетныхстатей,рекламныхобъявлений,брошюр,проспектов).Использованиеразличны

хвидовчтения(ознакомительное,изучающее,поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять 

впрочитанныхтекстахглавнуюинформациюотвторостепенной,выявлятьнаиболее  
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значимыефакты,выражатьсвоеотношениекпрочитанному.Типытекстов:инструкциипоиспо

льзованиюприборов/техники,каталогтоваров,сообщениевгазете/журнале,интервью,реклам

атоваров,выставочныйбуклет,публикациинаинформационныхИнтернет-

сайтах.Умениечитатьидостаточнохорошопониматьпростыеаутентичныетекстыразлич

ныхстилей(публицистического,художественного,разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярногохарактера, 

деловаяпереписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умениеписать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения 

осебе.Умениеописыватьявления,события.Умениеизлагатьфакты,выражатьсвоисужденияич

увства.Умениеписьменновыражатьсвоюточкузрениявформерассуждения, приводя 

аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо,тезисы,эссе,планмероприятия,биография,презентация,заявлениеобучастии.Написа

ниеотзыванафильмиликнигу.Умениеписьменносообщатьсвоемнениепоповодуфактической 

информации врамках изученной тематики. 

Языковыенавыки 

Орфографияипунктуация 

Умениерасставлятьвтекстезнакипрепинаниявсоответствииснормами,принятымивст

ранеизучаемогоязыка. Владениеорфографическиминавыками. 

Фонетическаясторонаречи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, 

втом числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение 

четкопроизносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные 

тексты.Правильноепроизношениеударныхибезударныхслоговисловвпредложениях.Произн

ошениезвуков  безвыраженного акцента. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречиосновныхсинтаксических 

конструкцийвсоответствиискоммуникативнойзадачей.Распознаваниеиупотреблениевречик

оммуникативныхтиповпредложений,каксложных(сложносочиненных,сложноподчиненны

х),такипростых.Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойкоммуникацииразличн

ыхчастейречи. Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевречилексическихединицврамкахтем,включенныхвраз

дел«Предметноесодержаниеречи»,втомчислевситуацияхформального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболеераспространенныхустойчивыхсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-

клишеречевогоэтикета. 

Вводныйкурс(странаизучаемогоязыка;алфавит;буквосочетание;ситуация 

«Знакомство»; как их зовут?; откуда они?; у доктора Раймана; что они делают 

охотно,неохотно?; разговор по телефону Ясмина и Даниэля; письмо Лизы; кто это? как их 

зовут?;моясемья). 

Школа(система школьного образования в Германии; немецкие школьники о себе, 

школе;расписание уроков; какой предмет тебе нравится, не нравится; первый школьный 

день;моиученики; интервьюучеников вжурнале«Встреча».). 
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Германия(семья Краузе; о себе и о своей семье; кем они работают?; Федеральные 

землиГермании;известныенемцы). 

МыживемвЭссене(прогулкапогороду;вцентреЭссена;достопримечательностиУльяновска;

ониживутввысотномдоме;мыедемвтеатр;гдеикуда?мебельвеекомнате). 

 

2.2.2.5. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общегообразованияразработананаосновеКонцепцииновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории,подготовленнойв2013-

14г.вцеляхповышениякачествашкольногоисторическогообразования,воспитаниягражданст

венностиипатриотизма,формированияединогокультурно-

историческогопространстваРоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикапрограммыпоистории. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуучащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязьвсех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире,важностьвклада каждого народа, его культуры в общуюисторию страны 

имировуюисторию, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российскогогосударстваи общества, атакже современного образа России. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностн

ыхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральныхгосуд

арственныхобразовательныхстандартахосновногообщегообразования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории вшколе: 

 формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональн

ой,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

 овладениеучащимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообществ

а с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России вовсемирно-

историческомпроцессе;

 воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонацион

альномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократическихценностейсовременного 

общества;

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточн

иках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивза

имообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебнойивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимного

конфессиональномобществе.

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образованияявляются: 
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 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановления и развития российской государственности, формирования 

государственнойтерритории и единого многонационального российского народа, а также 

его основныхсимволовиценностей;

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

историческогопроцесса, понимание особенностейее развития, места иролив мировой 

истории и всовременноммире;

 ценностигражданскогообщества–

верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность, свободаи ответственность; 

 воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвф

ормировании российскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействиягосударстви народов вновейшей истории.

 познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

 формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразован

иянапротяжении всей жизни.

Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляетсясистемно-

деятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством 

организацииактивнойпознавательной деятельности школьников.  

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколезиждетсянаследующих

образовательных ивоспитательных приоритетах: 

 принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульт

атамнаучных исследований;

 многоуровневое представление историивединстве 

локальной,региональной,отечественнойимировойистории,рассмотрениеисторическогопро

цессакаксовокупностиусилий многихпоколений, народови государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества;

 историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла;

 антропологический подход, формирующий личностное

 эмоциональноокрашенноевосприятиепрошлого;

 историко-культурологический подход, формирующий способности

 кмежкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунас

ледию.

Предмет«История»изучаетсянауровнеосновногообщегообразованиявкачествеобязательно

гопредметав5-9 классах. 

Изучениепредмета«История»какчастипредметнойобласти«Общественно-научные

 предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание»,«География»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык»,  

«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Информатика»,«Математика»,«Основыбезопасностии 

жизнедеятельности» и др. 

Структурнопредмет«История»включаетучебныекурсыповсеобщейисториииисторииРосси

и. 
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Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом«

История»начинаетсяскурсавсеобщейистории.Изучениевсеобщейистории способствует 

формированию общей картины исторического пути 

человечества,разныхнародовигосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывно

стиисторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представлениео процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и ролиРоссиивмировомисторическомпроцессе. 

Курсвсеобщейисториипризвансформироватьуучащихсяпознавательныйинтерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умениясоотноситьисторическиесобытияипроцессы,происходившиевразныхсоциальных,на

ционально-культурных,политических,территориальныхииныхусловиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картойкакисточникоминформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениицив

илизацийигосударств,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,экон

омическихигеополитическихпроцессоввмире.Курсимеетопределяющеезначениевосознани

иобучающимисякультурногомногообразиямира,социально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантного отношения 

к культурно-историческому наследию народов мира, усвоенииназначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных,изобразительныхи вещественныхисторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России 

идругих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 

исобытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории,оцениватьразличныеисторическиеверсии событийипроцессов. 

Курс  отечественной   истории   является   важнейшим   слагаемым   предмета  

«История».ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющихегонародов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такойподход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности 

вширокомспектре–

какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопределеннойэтнонаци

ональнойирелигиознойобщности,хранителейтрадицийродаи семьи.  

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрыти

икаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессамим

ировой истории. Это достигается с 

помощьюсинхронизациикурсовисторииРоссииивсеобщейистории,сопоставленияключе

выхсобытийипроцессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементоврегиональнойисториии компаративныххарактеристик.  

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Приэтом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

примергражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем , 

позитивныйпафос исторического сознания должна создавать не только гордость 

военными победамипредков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям 

страны в 

другихобластях.Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруд  
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народапоосвоениюгромадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиеросс

ийскогообществанасложноймногонациональнойиполиконфессиональной основе, в рамках 

которого преобладали начала взаимовыручки,согласияиверотерпимости,создание науки и 

культурымировогозначения, 

традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимеценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой 

ввосприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироватьсяпредставление, что история России – это череда триумфальных шествий, 

успехов и побед.В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, 

революции,гражданскиевойны,политическиерепрессииидр.),безосвещениякоторыхпредста

вление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народынашейстранынаходилисилывместепреодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелыеиспыт

ания. 

Россия–крупнейшаямногонациональнаяиполиконфессиональнаястранавмире.В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народовРоссии,делаяакцентнавзаимодействиикультурирелигий,укрепленииэкономичес

ких,социальных,политических 

идругихсвязеймеждународами.Следуетподчеркнуть,чтоприсоединениекРоссииипребыван

иевсоставеРоссийскогогосударства имело положительное значение для народов нашей 

страны: безопасность 

отвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждоусобиц,культурноеиэкономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения идр. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданско

й общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент 

наидеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваи

общества.Сэтимсвязанаипроблемагражданскойактивности, правиобязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования 

правовогосознания.Следуетуделитьвниманиеисторическомуопытугражданскойактивности

,местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии,научныеобщества,общественныеорганизациииассоциации,политическиепартииио

рганизации,обществавзаимопомощи,кооперативыит.д.),сословногопредставительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов 

поистории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, 

историюповседневности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишк

ольногокурсаотечественнойистории.Школьникидолжнызнатьипониматьдостижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великиепроизведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиесяоткрытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской 

имировойкультуры. 

Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторическо

го развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадияхисторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либовнутриполитическиеили внешнеполитическиефакторы. 
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Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

вкачественаиболееоптимальнойпредложенамодель,прикоторойизучениеисториибудет 

строиться по линейной системе с 5по 10 классы. За счет более подробногоизучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

историческиекатегории,персоналии,событияизакономерности,такиполучитьнавыкиистори

ографическогоанализа,глубокогопроблемногоосмысленияматериалов(преимущественновх

одеизученияпериодовисторииНовогоиНовейшеговремени),сравнительногоанализа.  

Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференц

ированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностямиобразовательнойорганизацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/

илиуглубленномуровнях.Образовательнойорганизациипредоставляетсявозможностьформ

ированияиндивидуальногоучебногоплана,реализацииодногоилинесколькихпрофилейобуче

ния. 

Вслучаеобучениянапрофильномуровнеучащиеся(всоответствиистребованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки 

всистеменаучныхдисциплин,представленияобисториографии;овладетьсистемнымиистори

ческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; 

овладетьприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельноанализир

оватьдокументальнуюбазу по историческойтематике;сформироватьумениесопоставлять и 

оцениватьразличныеисторическиеверсии. 

История России. Всеобщая 

историяИсторияРоссии 

От Древней Руси к Российскому 

государствуВведение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии.  

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходао

тприсваивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревн

ейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытн

оеобщество.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобществаевразий

скихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспространениикультурн

ыхвзаимовлияний. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифскоецарство.Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

иполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверования.  
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат.Хазарскийкаганат. Волжская Булгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формированиеново

йполитическойи этнической картыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства.НачалодинастииРюриковичей.  

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.От

ношениясВизантийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы,коче

вникамиевропейских степей.Русьвмеждународнойторговле.Путьиз варяг 

вгреки.Волжскийторговыйпуть. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси.  

РусьвконцеX–началеXIIв. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины.Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВл

адимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерков

ь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенс

тво. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения.Древнерусскоеправо:Русская Правда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странамиЦентральной, Западной 

иСеверной Европы. 

Культурноепространство 

РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседне

внаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьи 

хронология. 

Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимир

аМономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякуль

тура.Ремесло.Военноеделои оружие. 

РусьвсерединеXII–началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галиц

кая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эволюц

ияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусскихземель вевразийском контексте.  
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Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:

Киево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире,церковьПокрованаНерли, Георгиевский соборЮрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы

БатыянаВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотойорды.Судьбырусскихземельпослемонго

льскогонашествия.Системазависимостирусскихземельотордынскихханов (т.н. 

«ордынскоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

иПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгородвсистемебал

тийскихсвязей. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервен

ствующегоположения московских князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквивордынскийпери

одрусскойистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства.Соборы 

Кремля. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XV 

вв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья 

(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРусисЗападоми

Востоком. 

Культурноепространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

сзавершениеммонгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связии коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний 

Премудрый.Архитектура.Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке  

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениер

усскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиX

Vв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливо

нскиморденом,Ганзой,Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвыв православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение 
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НовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемеждународныхсвязей  
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Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительст

во.Московский Кремль. 

Культурноепространство 

Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяу

ния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестя

жатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Изобразительноеискусство.Повсед

невная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковскийпериоды. 

Региональныйкомпонент 

Нашрегионвдревностиисредневековье. 

РоссияВXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествакцарству.РоссиявXVIвеке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпе

рвой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

иКазанскимханствами, посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных

учреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.Государствои церковь.  

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

СтародубскаявойнасПольшей и Литвой. 

Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

ЕресиМатвеяБашкина и ФеодосияКосого. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесос

тавизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа–

формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымскимханством.НабегДевлет-

Гирея1571г.исожжениеМосквы.БитваприМолодях.Ливонскаявойна:причиныихарактер.Ли

квидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.Пох

одЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.НачалоприсоединениякРоссии 

ЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыеинеслужилыелю

ди.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово- 
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ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо  

«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

ВыходцыизстранЕвропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосу

дарстве.РусскаяПравославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобр

азований.Ценареформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

БорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восста

новлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

изасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечен

иецарской династии Рюриковичей. 

СмутавРоссии 

Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семействаРомановых.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Ли

чностьЛжедмитрия Iиего политика. Восстание 1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-

литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-

ШуйскогоиЯ.-П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.Открытоевступлениеввойну 

противРоссииРечиПосполитой. ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

обизбраниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегор

одаоккупантами.Первоеивтороеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвс

ейземли».ОсвобождениеМосквыв1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

нацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентра

льной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключен

ие Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.  

РоссиявXVIIвеке 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэк

ономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Рол

ьпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярскойдумывуправлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Уси

лениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.   

Затухание    деятельности    Земских    соборов.    ПравительствоБ.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол 

вЦеркви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.  

УкреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРо

ссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами, 

Прибалтикой,Востоком. 

Социальнаяструктура российского общества. Государев двор, 

служилыйгород,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня  в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г.Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. РусскийСевер, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа1654г.Медныйбунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь. 

ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространен

июкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война междуРоссией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведскаявойна1656-

1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ОтношенияРоссии со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин. 

Культурноепространство 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.Плавани

е Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и ВасилияПояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев.Освоение 

Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. 

Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилищеи предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейскойивосточной культур вбыту высших слоевнаселения страны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-

Белозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский 

Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменныхдел. Деревянноезодчество. 

Изобразительноеискусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи.  
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Парсуннаяживопись. 
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Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИвана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усилениесветскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпро

водникевропейскогокультурноговлияния.ПосадскаясатираXVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебноепособиепоистории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к 

империиРоссиявэпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия 

иЕвропавконцеXVIIвека.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 

НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 

походы.Великоепосольствои егозначение. Сподвижники ПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур,верфей.Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга .

Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекциониз

ма.Таможенныйтариф 1724г.Введениеподушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

ролив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политикепоотношениюккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномупр

авлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии).  

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городска

я и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург— новая столица. 

Первыегвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.  

Рекрутскиенаборы. 

Церковная  реформа.   Упразднение   патриаршества,   учреждение   синода. 

Положениеконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону. ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход.Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский 

мир иегопоследствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией. 

КаспийскийпоходПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкуль

турнойполитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхспе

циалистов.Введение новоголетоисчисления,гражданскогошрифта 

игражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальных  



187  

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера.Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобр

азежизнироссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.

Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники.«Европейский»стильвод

ежде,развлечениях,питании.Изменениявположении женщин.  

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетра 

Iврусскойкультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинетминистров».РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправле

ниииполитической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине.ПереходМладшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усилениероли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

впромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносо

ви И.И. Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней 

войне.  
ПетрIII.Манифест«овольностидворянской».Переворот28июня1762г. 

Россияв1760-х– 1790-гг. ПравлениеЕкатерины IIи ПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения.  

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Де

ятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Создание

дворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавнал

оговойсфереи городскомуправлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирского

казачества.ОснованиеРостова-на-

Дону.Активизациядеятельностипопривлечениюиностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным инехристианскимконфессиям. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные,

государственные,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Права 
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помещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство. 

Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины,Прохоровы,Демидовыи др. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и ихрольво внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки.ЯрмаркинаУкраине.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспеч

ениеактивноговнешнеторгового баланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводи

тельствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияниевосстаниянавнутреннюю политикуиразвитиеобщественноймысли.  

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 

Н.И.ПаниниА.А.Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.Организацияуправления

Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Од

ессы,Херсона.Г.А. Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПру

ссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских 

ибелорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнез

ависимость. ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземномморе.  

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публици

стикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественные  идеи 

в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Р

адищеви его«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультуры после преобразованийПетра I.Укрепление взаимосвязейс 

культуройстранзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей 

ижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококоит.п.).Вкладвра

звитиерусской  культурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-за 
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рубежа.УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуРо

ссии кконцу столетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Дух

овенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.

ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийско

йсловесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.  

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования.  

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведениядляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–

первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокков 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурныхассамблейвстилеклассицизмавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в.Новыевеяния визобразительномискусствевконцестолетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управлениеокраинамиимперии.Башкирскиевосстания.Политикапоотношениюк 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы.Формированиечерты оседлости. 

РоссияприПавлеI 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполи

цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

еевлияниенаполитикустраны.Указыопрестолонаследии,ио«трехдневнойбарщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичнойзнатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта1801года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 

Российсская империя в XIX – начале XX 

вв.Россиянапути креформам(1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласны

йкомитети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Спера

нский. 
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Отечественнаявойна1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Войнасо Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

историиXIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России послепобедынад Наполеономи Венского конгресса.  

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституц

ия 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайныеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восста

ниедекабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяпол

итикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая 

полиция,кодификациязаконов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос

.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии.П

рогрессивноечиновничество:уистоковлиберальногореформаторства. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-

турецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсо

юз».Россияиреволюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымскаявойна.Героическая оборонаСевастополя. Парижскиймир 1856г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестья

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордву

хстолиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городскоесамоуправление. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяпо

литикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классициз

м,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитератур

ы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукии

техники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогогеограф

ическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культуракакчасть 

европейской культуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны  

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойим

перии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иуд

аизм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокра

инахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830–

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля.  
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Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественнойм

ысли 

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировоспр

иятия.«Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакосновадворянскойидентичност

и.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появлениенаучных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространениелиберальныхидей.Декабристы–

дворянскиереволюционеры.Культураиэтикадекабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 

вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складываниетеории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пунктобщественныхдебатов. 

Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности вправовомстроестраны.Конституционный вопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присое

динение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке. ОснованиеХабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи«

контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамод

еятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистрация

.Правауниверситетовивластьпопечителей.Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство 

вэкономику.Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервация

аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересо

в.Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

икрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещ

ичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 
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Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,связи.Ростобразованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпеча

ти.Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная 

имассоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенац

иональнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.

СозданиеРоссийскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхудожественнойк

ультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураи градостроительство.  

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи.Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

СреднейАзии.НародыСибирииДальнегоВостока.НародыРоссийскойимпериивовторойполо

винеXIXв.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынационального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальнаяполитикасамодержавия:междуучетомсвоеобразияистремлениемкунифика

ции.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Еврейскийвопрос.Национа

льныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенациональныхкультуринародов.  

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдв

ижений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, 

суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенчес

коедвижение. Рабочеедвижение.Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение.Влияние позитивизма, 

дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативн

аямысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционноеподполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеологияи практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространениемарксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союзборьбызаосвобождениерабочегокласса». IсъездРСДРП. 

КризисимпериивначалеХХвека 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Нов

ониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Россия –мировойэкспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формирова

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристикаи борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризисаимперскойидеологии. Распространениесветской этики икультуры. 
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Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурныедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВос

токе.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905-1907гг. Началопарламентаризма 

НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

«Банкетнаякампания». 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.  

Борьбапрофессиональныхреволюционеровсгосударством.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

среднихгородскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктяб

рьскаяполитическая стачка.Манифест 17 октября1905 г. 

Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияии

хлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры).Социал-

демократия:большевикиименьшевики. Либеральные 

партии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесре

волюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве.Особенностиреволюционных выступленийв1906-1907 гг. 

Избирательный    закон     11    декабря    1905     г.    Избирательная    кампания    

вI Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIи 

IIГосударственной думы: итогии уроки. 

Обществоивластьпослереволюции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреоб

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем.Национальныепартиии фракции 

вГосударственной Думе. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценности

истильжизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульпт

ура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа.  

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованным

обществоми народом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусской

философскойшколы.Вклад Россииначала XXв.в мировую культуру. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 

 
Всеобщаяистория 

ИсторияДревнегомира 
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Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н. 

э.»).Историческаякарта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенау

ки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условияжизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире,  

верованияпервобытныхлюдей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность

,изобретения.Отродовойобщиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновениед

ревнейших цивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города -

государства.Мифы исказания. Письменность. ДревнийВавилон. Законы 

Хаммурапи.Нововавилонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством(фараон,чиновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-

реформаторЭхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. 

Храмы ипирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятияжителей.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениее

вреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии.Пер

сидскаядержава: военныепоходы,управлениеимперией. 

ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-

государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Во

зникновениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителиипод

данные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелков

ыйпуть.Религиозно-

философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.Великая 

Китайская стена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

наКрите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада»и«Одиссея». Верованиядревних греков. Сказанияо богахи героях.  

Греческиегорода-государства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждениедемократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения,политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Организациявоенногодела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хоз

яйственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пелопоннесскаявойна.Возвышение

Македонии. 
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КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр.Спортивныесостязания; Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

иеераспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира.  

ДревнийРим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легендыобосновании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

изаконы.Верования древних римлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установлен

иегосподстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.РабствовДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория,управление.Возникновениеираспространениехристианства.РазделениеРимско

йимперии на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусств

о; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досугримлян.  

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролев

ств. 

НародыЕвропывраннееСредневековье.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.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завое

вания.Ранниеславянскиегосударства.Складываниефеодальныхотношенийвстранах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—XI 

вв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификацияз

аконов.Властьимператораицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов.КультураВизантии. 

АрабывVI—ХI 

вв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама.Завоеванияарабов.Арабск

ийхалифат,егорасцветираспад. Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевлад

ение.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 
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Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии.Городскоеуправлен

ие.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-республики.Облик 

средневековыхгородов.Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм 

иправославие.Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретико

в. 

ГосударстваЕвропывXII—ХV вв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства вXII—XV 

вв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итал

ьянскиереспубликивXII—XV вв.Экономическоеисоциальноеразвитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,восстание Уота 

Тайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османови падениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сослов

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов,управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общес

твенныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчин

еннымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.КультуранародовВостока.

Литература.Архитектура. Традиционныеискусстваи ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиян

аселения. Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 

ИсторияНовоговремени 

Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 

ЕвропавконцеХV—началеXVIIв. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политически

е,экономическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширениевнутреннегои 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

началеXVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 
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государстввЕвропе. 
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НачалоРеформации;М. 

Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распространениепротестантиз

мавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения. 

Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюци

и. 

МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейс

кимидержавами.Османскаяэкспансия.Тридцатилетняявойна;Вестфальскиймир.  

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

изначение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII 

вв.:начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положениесословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитиеестественныхнаук,французскиепросветителиXVIII 

в.Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.ОбразованиеСоединенныхШтатовА

мерики;«отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапыреволюции.Политическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственн

ыедокументы.Революционныевойны.Итоги изначениереволюции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.Выс

окоеВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—XVIII 

вв.(барокко,классицизм).Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальныезахватыевропейских держав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов,началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образ

ованиецентрализованногогосударстваиустановлениесегунатаТокугававЯпонии. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновскиевойны.Падениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсою

з. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

встранах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1849 

гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативны

х,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий; возникновениемарксизма.  

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение,внутренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—

отВторойимпериикТретьейреспублике:внутренняяивнешняяполитика,франко-

германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии; 
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Гарибальди.Объединениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии;О.Би

смарк.Габсбургскаямонархия:австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальныеотношения,политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   

(1861—1865).А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

вконцеХIХв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основныхсоциальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение 

ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистичес

когодвижения. 

СтраныАзии вХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия:распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства,освободительныевосстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,«опиумные

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава,преобразованияэпохиМэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступле

ний.П. Д. Туссен-Лувертюр,С. Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 

НародыАфрикивНовоевремя 

Колониальные империи.Колониальные порядки итрадиционные 

общественныеотношения.Выступления противколонизаторов.  

РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляр

изация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Ро

ждениекинематографа. Деятели культуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточный 

вопрос. Колониальные захваты иколониальные империи. Старые 

иновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиево

енно-политическихблоков великих держав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория. 

МиркначалуXXв.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическоеразвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальныедвижения.Социальныеи политическиереформы;Д. ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийв  
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колониальныхизависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХ 

в.встранахАзии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 

гг.Руководителиосвободительнойборьбы (Сунь Ятсен,Э.Сапата, Ф.Вилья).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 

  
Всеобщаяистория 

 
ИсторияРоссии 

5класс ИСТОРИЯ 

ДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.Древний 

ВостокАнтичный мир. 

ДревняяГреция.Древний

Рим. 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдрев

ности 

6класс ИСТОРИЯ 

СРЕДНИХВЕКОВ.VI-

XVвв. 

РаннееСредневековьеЗ

релоеСредневековье 

Страны Востока в Средние 

векаГосударства 

доколумбовойАмерики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.VIII –

XV вв. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.Обр

азованиегосударстваРусь 

РусьвконцеX–

началеXIIв.Культурноепростр

анство 

Русь в середине XII – начале XIII 

в.РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвр

опыи Сибири вXIII-XV вв. 

Культурноепространство 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвек

е 

КультурноепространствоР

егиональныйкомпонент 
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7класс ИСТОРИЯНОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVIIвв.От 

РОССИЯВXVI–XVIIВЕКАХ:ОТВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ 

 абсолютизмак РоссиявXVIвеке 

парламентаризму.Первые СмутавРоссии 

буржуазныереволюции РоссиявXVIIвеке 

ЕвропавконцеХV—начале Культурноепространство 

XVIIв. Региональныйкомпонент 

ЕвропавконцеХV—начале  

XVIIв.  

СтраныЕвропыиСеверной  

АмерикивсерединеXVII—  

ХVIIIв.  

СтраныВостокавXVI—  

XVIIIвв.  

8класс ИСТОРИЯНОВОГО РОССИЯВКОНЦЕ XVII-XVIIIВЕКАХ:ОТ 

 ВРЕМЕНИ.XVIIIв. ЦАРСТВАКИМПЕРИИ 

 ЭпохаПросвещения. РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

 Эпохапромышленного ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовых 

 переворота переворотов» 

 Великаяфранцузская Россияв1760-х–1790-гг.ПравлениеЕкатериныIIи 

 революция ПавлаI 

  КультурноепространствоРоссийскойимпериив 

  XVIIIв. 

  НародыРоссиивXVIIIв. 

  РоссияприПавлеI 

  Региональныйкомпонент 
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9класс ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ.

XIXв. 

Мир к началу XX 

в.Новейшаяистория. 

Становление и 

расцветиндустриального 

общества.До начала Первой 

мировойвойны 

 
Страны Европы и 

СевернойАмерики в первой 

половинеХIХв. 

Страны Европы и 

СевернойАмерики во второй 

половинеХIХв. 

Экономическое и социально-

политическое развитие 

странЕвропы и США в конце 

ХIХ в.СтраныАзии вХIХ в. 

Войназанезависимостьв 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕXXВВ. 

 
Россия на пути к реформам (1801–

1861)Александровская эпоха: государственный 

либерализмОтечественнаявойна1812 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйк

онсерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

городКультурноепространствоимпериивпервойполови

неXIXв. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

Формирование гражданского 

правосознания.Основныетеченияобщественно

ймысли 

 
Россиявэпохуреформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяипр

авоваямодернизация 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

 ЛатинскойАмерике 

НародыАфрикивНовоевремяРаз

витиекультурывXIX в. 

Международные отношения 

вXIXв. 

Мирв1900—1914гг. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипр

омышленность 

Культурноепространствоимпериивовторойпо

ловинеXIXв. 

Этнокультурныйобликимперии 

Формирование гражданского общества и 

основныенаправленияобщественных движений  

КризисимпериивначалеХХвека 

Перваяроссийскаяреволюция1905-

1907гг.Началопарламентаризма 

Обществоивластьпослереволюции 

«Серебряный век» российской 

культурыРегиональныйкомпонент 

 
 

2.2.2.6. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системеобщегообразования,посколькудолжнообеспечитьформирование 

мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданскойидентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, 

поликультурности,толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституции

РФ,гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциаль

ныхотношений. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразовани
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я являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,поли

тология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

насовременные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостнойкартинымираи жизничеловекавнем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личностиобучающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиоб

учающихсяанализироватьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработкуумений,обеспечивающихадаптациюкусловиямдинамичноразвивающегосясовре

менногообщества. 

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирает

ся на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура»,  

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

поуказаннымучебнымпредметам. 

 
Человек.Деятельностьчеловека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

иживотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизничеловека.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 
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Способностиипотребностичеловека.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможнос

тями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизничеловека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения.Личные 

иделовыеотношения. Лидерство.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы.Развитиеобщества.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвз

аимодействие.Типыобществ.Усилениевзаимосвязейстранинародов.Глобальныепроблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризиси пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашужизнь.Современноероссийскоеобщество,особенности егоразвития. 

Социальныенормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественныенравы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.Общественны

еценности.Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,е

еосновныепринципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольморали

вжизничеловекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм. Добро и зло. Долг . 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль вжизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль:общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковомвозрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязначимостьздоровогообразажизни.  

Сферадуховнойкультуры 

Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.На

учно-техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. 

СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.Уровниобщегообразования.Государственная

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести.Искусствокакэлементдуховнойкуль

турыобщества.Влияниеискусствана развитиеличности. 

Социальнаясферажизниобщества 

Социальнаяструктураобщества.Социальныеобщностиигруппы.Социальныйстатус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте.Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныец

енности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликтыи 

пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

междунациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российскогогосударства. 

Политическаясферажизниобщества 

Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественныепри

знаки.Функциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыправления.

Формыгосударственно-

территориальногоустройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепризнакииценн

ости.Выборыиреферендумы.Разделениевластей.Участиегражданвполитическойжизни.Опа

сность 



205  

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественнойжизни.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.Местноесамоуправлени

е.Межгосударственныеотношения.Межгосударственныеконфликтыиспособыихразреше

ния. 

Гражданинигосударство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –

основнойзаконгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийскойФе

дерации.ГосударственныесимволыРоссии.Россия–

федеративноегосударство.Субъектыфедерации.Органыгосударственнойвластииуправлени

явРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации,егоосновныефункции.Федераль

ное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации.Правоохранительныеорганы.Гражданс

твоРоссийскойФедерации.КонституционныеправаисвободычеловекаигражданинавРоссий

скойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

МеханизмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданинавРФ.Основныемеждуна

родныедокументыоправахчеловекаиправахребенка. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовойакт.Правоотношения.Правоспособностьидееспособность.Признакиивидыправона

рушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпцияневиновности.Гражданскиеправоотношения.Основныевидыгражданско-

правовыхдоговоров.Правособственности.Правапотребителей,защитаправпотребителей.Сп

особы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовойдоговориегозначениеврегулированиитрудовойдеятельностичеловека.Семьяподза

щитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

правдетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Особенностиадминистративно-

правовыхотношений.Административныеправонарушения.Видыадминистративногонаказа

ния.Уголовноеправо,основныепонятияипринципы.Понятиеивидыпреступлений.Необходи

мая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статусанесовершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита.Дееспособностьмалолетних.Дееспо

собностьнесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфереобразования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Международно-

правоваязащитажертввооруженныхконфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсыипотребности,ограниченностьресурсов.Производство-

основаэкономики.Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда.Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и 

ее формы. Реклама. 

Деньгииихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыночны

й механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль.Видырынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовременныйработ

ник.Выборпрофессии.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Рольгосударства 
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вэкономике.Экономическиецелиифункциигосударства.Государственныйбюджет.Налоги:с

истеманалогов,функции,налоговыесистемы разныхэпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта,электронныеденьги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистанционногобанковс

кого обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвестици

ивреальные ифинансовые активы.Пенсионное обеспечение.Налогообложение 

граждан.Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потреблениедомашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы ипассивы.Личный финансовый план.Сбережения. Инфляция.  

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиекартографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни 

дляобъяснения,оценкиипрогнозированияразнообразныхприродных,социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализоват

ьзаложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучениигеографии.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеорети

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлятьихсобъективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научногознания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими,этнографическими,социальными,экономическимиаспектами,необходимы

мидляразвитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,приро

ды и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географииотражаеткомплексныйподходкизучениюгеографическойсредывцеломиеепростр

анственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли.Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальнойгеополитическойситуациистраны,втомчислевоссоединениеРоссиииКрыма.  

Учебныйпредмет«География»способствуетформированиюуобучающихсяумениябез

опасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполучен

ныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделиров

ание),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязя

хспредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,  

«Литература»идр. 

Развитие географических знаний о 

Земле.Введение.Что изучаетгеография. 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,Др

евний Рим).Появлениепервых географических карт. 
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древнихарабов,русскихземлепроходцев.ПутешествияМаркоПолоиАфанасияНикитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

путивИндию,кругосветные путешествия).ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территорииЕвразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды)

.Первоерусскоекругосветноепутешествие(И.Ф.КрузенштерниЮ.Ф. Лисянский). 

ГеографическиеисследованиявХХвеке(открытиеЮжногоиСеверногополюсов,океа

нов,покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследованияверхнихслоеватмосфе

ры,открытияиразработкивобластиРоссийскогоСевера).Значениеосвоениякосмоса 

длягеографическойнауки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методыисследованияЗемли. 

 
ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланету 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 – каксистема 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности такихявлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен 

года.ОсевоевращениеЗемли. Сменадняиночи, сутки, календарныйгод . 

 
Изображениеземнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическаякарта,аэрофото-

иаэрокосмическиеснимки.Масштаб.Стороныгоризонта.Азимут.Ориентированиенаместнос

ти:определениесторонгоризонтапокомпасуиместнымпризнакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе.Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьпланместности.Составлениепросте

йшегопланаместности/учебногокабинета/комнаты.Географическаякарта–особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты.Масштабиусловныезнакинакарте.Градуснаясеть:параллелиимеридианы.Географич

ескиекоординаты:географическаяширота.Географическиекоординаты:географическаядолг

ота.Определениегеографическихкоординатразличныхобъектов,направлений,расстояний, 

абсолютных высотпокарте. 

 

 

 
ПриродаЗемли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли.Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле.Полезные 

ископаемые иих значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления наземнойповерхности: землетрясения, вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формырельефа–горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечением  
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времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной 

иабсолютнойвысотыравнин. Разнообразие гор по возрасту истроению. Классификациягор 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельефдна 

океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковыйсклон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и ихоткрытия. 

Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Миров

ой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и вприроде: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и 

ихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровноеоледенение,многолетняямерзлота.Подземн

ые воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.Человеки 

гидросфера. 

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха.Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температурыот географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферныеосадки.Атмосферноедавление.Ветер.Постоянныеипеременныеветра.Графиче

скоеотображениенаправленияветра.Розаветров.Циркуляцияатмосферы.Влажностьвозду

ха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы(проведениенаблюденийиизмерений,фиксациярезультатовн

аблюдений,обработкарезультатовнаблюдений).Понятиеклимата.Погодаиклимат.Климато

образующиефакторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты 

Земли. Влияниеклиматана здоровьелюдей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизньна поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных 

ибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовназемныеоболочки.Воздействиечеловек

ана природу. Охрана природы. 

 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке.ВзаимодействиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеопри

родном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.Закономерностигеографическойоболочк

и:географическаязональностьи высотнаяпоясность.ПриродныезоныЗемли.  

 
ЧеловечествонаЗемле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Странынакарте мира. 

 
ОсвоениеЗемличеловеком. 

Чтоизучаютвкурсегеографииматериковиокеанов?Методыгеографическихисследова

ний и источники географической информации. Разнообразие современных 

карт.Важнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки

, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского,Страбона). 
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ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья(норманны

, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко даГама, 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. БеллинсгаузениМ.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция 

накорабле“Челленджер”, Ф.Нансен, Р.Амундсен, Р. Скотт,Р. Пирии Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия ипутешествия вXX веке (И.Д. Папанин,Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 

2советскойантарктической экспедиций), В.А.Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

изизученныхмаршрутов. 

 
ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты.СейсмическиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Форм

ирование современного рельефа Земли.Влияние строения земной коры на обликЗемли. 

АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосферн

ого давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразиеклимата на 

Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли.ХарактеристикаосновныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклимати

ческихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнакли

матЗемли.Расчетуглападениясолнечныхлучейвзависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разностиатмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте,расчетсреднихзначений(температурывоздуха, амплитудыидр.показателей). 

Мировойокеан–основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений.Тихийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.А

тлантическийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеособенности.Сев

ерныйЛедовитыйокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительные 

особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и 

егоотличительныеособенности. 

Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографическойоболочк

и. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичностьи их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по 

картамзональностивприродематериков). Высотнаяпоясность. 

 
ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
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Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф 

иполезныеископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристикаиоценкаклиматаотдельны

х территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики.Определениепричинприродногоразнообразияматерика.НаселениеАфрики,полит

ическаякарта. 

ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычинефтии газа).  

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимыхгил

ей,сразвитойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместногонаселениянаплантацияхи 

придобычеполезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и

 разломов,национальныхпарков,центрпроисхождениякультурныхрас

тенийидревнихгосударств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

сразвитоймировойдобычейалмазовисамойбогатойстранойконтинента(ЮАР)).  

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенност

иприродыматерика. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленькийматерик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделениеособогокульт

урного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых 

иразвитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика 

страныосновываетсянасвоих ресурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–

крупнейшеевмирескоплениеостровов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Ме

ланезия–«черныеострова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожупосравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–

«маленькие»и 

«многочисленныеострова»). 

ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисследованияиособенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка– 

самыйвлажныйматерик.Природныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.Изменениепри

роды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизациина 

жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности 

образажизнинаселения и хозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–

уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудаленный, с шельфовыми ледниками и 

антарктическими оазисами). Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современныеисследованияи разработки 

вАнтарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследованияСеверной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат,внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зон натерритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием 

деятельности 

человека.Эндемики.Особенностиприродыматерика.Особенностинаселения(коренноенасел
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ениеипотомки переселенцев). 
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Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

какоднойиз ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф 

иполезные ископаемыеЕвразии. Климатические особенностиматерика. Влияние 

климатанахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,с

овременноеоледенение. Природныезоныматерика. Эндемики. 

ЗарубежнаяЕвропа.СтраныСевернойЕвропы(население,образжизниикультурарегио

на,влияниеморяитеплоготечениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей). 

Страны СреднейЕвропы (население, образжизнии культура региона, 

высокоеразвитиестранрегиона, одинизглавных центровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственнойпродукциии 

продовольствиявболееразвитые европейскиестраны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжногопр

ибрежногоположениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей(международныйтуризм,

экспортсубтропическихкультур(цитрусовых,маслин)),продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкойпромышленности(одежды, 

обуви)). 

ЗарубежнаяАзия.СтраныЮго-

ЗападнойАзии(особенностиположениярегиона(награницетрехчастейсвета),население,обра

зжизниикультурарегиона(центрвозникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов иих отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точкапланеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличны

еприродныеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветскоеэкономич

ескоенаследие,сложнаяполитическаяситуация)икультурурегиона). 

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 итесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм,католицизм). 

СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселенияв

плодородныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи  

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) 

икультура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна 

изсамых«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитиистран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов ипортов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характернырезкиеразличиявуровнежизнинаселения–

отминимальноговМьянмедосамоговысокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион – двух мощныхцентровцивилизаций–Индиии Китая). 

 
Взаимодействиеприродыиобщества. 
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Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развит

иеприродоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприро

ды,МеждународнаяГидрографическая Организация,ЮНЕСКОидр.). 

 
ТерриторияРоссиинакартемира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающи

е территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

накартечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI– XVIвв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоенияизаселения 

территорииРоссии вXIX– XXIвв. 

 
ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 

РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии.Г

еохронологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторыобразованиясовременногорельефа.Закономерностиразмещенияполезныхископаем

ыхна территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. 

Построениепрофилярельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующиефакторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на 

территории России (циклон,антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 

распределения основных элементовклимата на территории России. Суммарная солнечная 

радиация. Определениевеличинсуммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса 

итипыклиматаРоссии.Человекиклимат.Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления.

Прогнозипрогнозирование.Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимиисин

оптическимикартами,картодиаграммами.Определениезенитальногоположения Солнца.  

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссийс

кихрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер.Подземныеводы,боло

та,многолетняямерзлота,ледники,каналыикрупныеводохранилища.Водныересурсы 

вжизничеловека. 

ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почвообраз

ующиефакторыизакономерностираспространенияпочв.ЗемельныеипочвенныересурсыРосс

ии.Значениерациональногоиспользованияиохраныпочв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсыРоссии.  

 
Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природноерайонирование.Природно-

территориальныекомплексы(ПТК):природные,природно-

антропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.Природныезо

ныРоссии.Зонаарктическихпустынь,тундрыи  
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лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса.Лесостепи,степи и полупустыни.Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейшихпо площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат;влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод иландшафтов). 

СеверРусскойравнины(пологаяравнина,богатаяполезнымиископаемыми;влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенностирасселениянаселения(кречнымдолинам:переувлажненность,плодородиепочвн

азаливныхлугах, транспортныепути, рыбныересурсы)). 

ЦентрРусскойравнины(всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центрРусскогогос

ударства,особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,Балтийского,БелогоиК

аспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которыхповлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), исоциально-

экономические(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние наприроду,и 

жизнь людей). 

Южные моряРоссии: история освоения,особенности 

природыморей,ресурсы,значение. 

Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприрод

ы(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерритории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны;особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природныеотличиятерритории; уникальностьприроды Черноморскогопобережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования;богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеко

нтинентальностинаюге;высотная поясностьиширотнаязональность).  

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на 

юг).ОбобщениезнанийпоособенностямприродыевропейскойчастиРоссии. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения,особенностиприродыморей,рес

урсы, значение. Северный морской путь. 

ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависимо

сть размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 

ивлаги;природныезоны–

размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменениявсоставеприродныхзон,сра

внениесоставаприродныхзонсРусскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования 

иэкологическиепроблемы. 

СредняяСибирь(сложностьимногообразиегеологическогостроения,развитиефизико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами 

имногочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 

мерзлота,характерполезныхископаемых иформированиеприродныхкомплексов).  
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинностьрельефа,горныехребты,переходящиевсеверныенизменности;суровостьклим

ата;многолетняямерзлота;рекииозера;влияниеклиматанаприроду;особенностиприроды).  

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф,континентальныйклиматиихвлияниенаособенностиформированияприродырайона). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическоестроениеиисторияразвития,климативнутренниеводы,характерныетипыпочв,

особенностиприроды). 

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины

.Байкал–

какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современныеэкологическиепроб

лемы и путирешения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовим

ежгорныхравнин;преобладаниемуссонногоклиматанаюгеимуссонообразногоиморскогонас

евере,распространениеравнинных,лесныхитундровых,горно-лесных и 

гольцовыхландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования,особенностиприроды). 

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследов

ания,особенности природы). 

 
НаселениеРоссии. 

Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизводств

онаселения.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.ОсобенностигеографиирынкатрудаРоссии.

ЭтническийсоставнаселенияРоссии.РазнообразиеэтническогосоставанаселенияРоссии.Рел

игиинародовРоссии.ГеографическиеособенностиразмещениянаселенияРоссии. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенныхпунктов.ГородаРоссии 

их классификация. 

 
Географиясвоейместности. 

Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.Климатическиеособенностисв

оегорегионапроживания.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны.Характерис

тикаосновныхприродныхкомплексовсвоейместности.Природныересурсы.Экологическиеп

роблемыипутиихрешения.Особенностинаселениясвоегорегиона.  

 
ХозяйствоРоссии. 

Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование.Экономическа

яисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальноеустройствоРоссийской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевойсоставсельскогохозяйства.Растениеводство.Животноводство.Отраслевойсостав  
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животноводства.Географияживотноводства.Агропромышленныйкомплекс.СоставАПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основныеместа 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетическийкомплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная 

игазоваяпромышленность.Электроэнергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещен

ияэлектростанция.Единаяэнергосистемастраны.Перспективыразвития.Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения.Проблемыиперспективыразвитияотрасли.Машиностроительныйкомплекс.Спе

циализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенно-

промышленногокомплекса.Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразм

ещения.Перспективыразвития.Транспорт.Видытранспорта.Значениедляхозяйства.Транспо

ртнаясеть.Проблемытранспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество 

всовременноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационно

ехозяйство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 

Хозяйствосвоейместности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристикахозяйствасвоегорегиона.Особенноститерриториальнойструктурыхозяй

ства,специализациярайона.Географияважнейших отраслейхозяйствасвоейместности. 

 
РайоныРоссии. 

ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятерритор

ии,ЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,особенностинаселения,географическийфакторврасселении,народные 

промыслы.ЭтапыразвитияхозяйстваЦентральногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.С

пециализацияхозяйства.Географияважнейших отраслей хозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры.  

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземныйрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства.  

Волго-Вятскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Северо-Западныйрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,население,древниегородарайонаихарактеристикахозяйства.Особенно

ститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотра

слейхозяйства. 

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,население ихарактеристика хозяйства.Рекреационное 

хозяйстворайона.Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслейхозяйства. 

МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы. 
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ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства.  

Поволжье:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших отраслейхозяйства.  

Крым:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особе

нноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотрасле

йхозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

ихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструкту

рыхозяйства,специализация.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

ЮжныеморяРоссии:транспортноезначение,ресурсы. 

Уральскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститер

риториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхо

зяйства. 

АзиатскаячастьРоссии. 

ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особ

енноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших

отраслейхозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

ВосточнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особ

енноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших

отраслейхозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенностиЭ

ГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

 
Россиявмире. 

Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвития,уч

астиевэкономическихиполитическихорганизациях).Россиявмировомхозяйстве(главныевне

шнеэкономическиепартнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслуг

).Россиявмировойполитике.РоссияистраныСНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 

1. Работаскартой«Именанакарте». 

2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученных

маршрутов путешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода.  

4. Определениекоординатгеографическихобъектовпокарте. 
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5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 
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6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалыв

ысот и глубин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениепланаместности. 

11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород,полезныхископаемых.  

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефа.  

13. Описаниеэлементоврельефа.Определениеиобъяснениеизмененийэлементовр

ельефасвоейместностиподвоздействиемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 

15. Описаниеобъектовгидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксациярезультатов,обработкарезультатовнаблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков.  

19. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров,диа

граммоблачностииосадковпоимеющимсяданным,анализполученныхданных.  

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферногодавления,расчеттемпературы воздухавзависимостиот высотыместности.  

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 

23. Созданиепрезентационныхматериаловобокеанахнаосноверазличныхисточни

ковинформации. 

24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 

25. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

26. Созданиепрезентационныхматериаловоматерикенаосноверазличныхисточни

ковинформации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

28. ОпределениеГПиоценкаеговлияниянаприродуижизньлюдейвРоссии.  

29. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеособенностейгеографиче

скогоположения России. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссиииихзначения.  

31. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениии 

изучении территории России. 

32. РешениезадачнаопределениеразницывовремениразличныхтерриторийРоссии

. 

33. Выявлениевзаимозависимостейтектоническойструктуры,формырельефа,пол

езныхископаемых натерритории России. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии

. 

35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 
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36. Построениепрофилясвоейместности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографииРоссии. 

38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 

39. Определениезакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,радиационн

огобаланс,выявлениеособенностейраспределениясреднихтемпературянваряи 

июлянатерриторииРоссии. 

40. РаспределениеколичестваосадковнатерриторииРоссии,работасклиматограмм

ами. 

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

42. Составлениепрогнозапогодынаосноверазличных

 источниковинформации. 

43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 

44. Создание  презентационных  материалов  о

 природеРоссиинаосноверазличныхисточниковинформации.  

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

ихособенностей. 

47. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков

,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностейгеографиинаселения 

России. 

48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

приростанаселениявразных частях России. 

50. Чтениеианализполовозрастныхпирамид. 

51. ОцениваниедемографическойситуацииРоссиииотдельныхеетерриторий. 

52. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРосс

ии. 

53. Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснение

причин, составлениесхемы. 

54. Объяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегион

овРоссии. 

55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии.  

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 

57. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхна

селениясвоейместностинаосноверазличныхисточниковинформации.  

58. Работаскартографическимиисточниками:нанесениесубъектов,экономически

храйонови федеральныхокругов РФ. 

59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков

,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностейхозяйстваРоссии.  

60. СравнениедвухиболееэкономическихрайоновРоссиипозаданнымхарактерист

икам. 

61. Создание презентационных материалов обэкономических районах 

Россиинаосноверазличных источниковинформации. 
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62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэконом

ические,политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами.  

 

 
2.2.2.8. Математика 

Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–

9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геомет

рическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния,«реальнаям

атематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния.  

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел  

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается 

вразличныетемыкурсовматематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлемента

митеории множеств. 

Множестваиотношениямеждуними 

Множество,характеристическоесвойствомножества,элементмножества,пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности,включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознаваниеподмножестви элементовподмножеств сиспользованиемкруговЭйлера . 

Операциинадмножествами 

Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества.И

нтерпретацияоперацийнадмножествамиспомощьюкруговЭйлера. 

Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательствоотпротивного. Теорема,обратнаяданной.Пример иконтрпример.  

Высказывания 

Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условныевысказывания(импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 

классахНатуральныечислаи нуль 

Натуральныйрядчиселиегосвойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображениенатуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств 

натуральныхчиселпри решениизадач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 

Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,поместноез

начениецифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиединицам

и, чтениеи запись натуральныхчисел. 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел.  

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 
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Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем,математическаязапись сравнений,способы сравнениячисел.  

Действияснатуральнымичислами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними,нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентовсложенияи вычитания. 

Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножение

исложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидкии 

обратногодействия. 

Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительны

й закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмоввыполненияарифметических  действий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий 

ввыражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень.  

Числовыевыражения 

Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 

Делениесостатком 

Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком.Пра

ктическиезадачи наделениесостатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9, 

10.Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактическихзад

ачсприменениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 

Простыеисоставныечисла, решетоЭратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители.Количестводелителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители

,основнаятеоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраическоговыражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметическихдействий,преобразованиеалгебраических выражений.  

Делителиикратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общийделитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное иего свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способынахождениянаименьшегообщегократного. 

Дроби 

Обыкновенныедроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.  

Правильныеинеправильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло).  

Записьнатуральногочиславвидедробисзаданным 

знаменателем,преобразованиесмешаннойдробивнеправильную дробь инаоборот.  
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Приведениедробейкобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и

 делениеобыкновенныхдробей. 

Арифметические действия со смешанными 

дробями.Арифметическиедействиясдробнымичисла

ми. 

Способырационализациивычисленийиихприменениепривыполнениидействий . 

Десятичныедроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

вобыкновенные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Ок

руглениедесятичныхдробей.Умножениеиделениедесятичныхдробей.Преобразованиеобыкн

овенныхдробейвдесятичныедроби.Конечныеибесконечныедесятичныедроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштабнапланеикарте.Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорцийи 

отношений при решениизадач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двухчиселначисловойпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифмети

ческого.Среднееарифметическоенескольких чисел. 

Проценты 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач 

спроцентами. 

Диаграммы 

Столбчатыеи  круговые  диаграммы.  Извлечение  информации  из  диаграмм. 

Изображениедиаграммпочисловымданным. 

Рациональныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотр

ицательнымичислами. Множествоцелыхчисел. 

Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставлениеомножестверациональны

хчисел. Действия срациональными числами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицыизмерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.Зависимости

междуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимеждувеличинами:скорость,вре

мя,расстояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимость.  

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,других средствпредставления данныхпри решениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,водном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

насовместнуюработу. Применениедробей при решениизадач. 



224  

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыи доли.Применениепропорций прирешении задач. 

Логическиезадачи 

Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,та

блиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 

Нагляднаягеометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости:прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник,прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники.Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, 

двухокружностей,прямойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерениеипостроениеуглов спомощью транспортира. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади 

фигурнаклетчатой бумаге.Равновеликие фигуры. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур.Примерысечений.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмно

гогранников,цилиндраи конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба.Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур.  

Историяматематики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов 

наДревнемБлижнемВостоке. СвязьсНеолитической революцией. 

Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 

Рождение и развитиеарифметики натуральныхчисел.НОК, НОД, простые числа.  

РешетоЭратосфена. 

Появление нуля иотрицательных чиселвматематикедревности.РольДиофанта.  

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистемым

ер.Десятичныедробии метрическаясистемамер.Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 

классахАлгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрациональными

числами. Представлениерациональногочисладесятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 
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Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры  

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла2 

.Применениевгеометрии.Сравнениеиррациональныхчисел.Множестводействительныхчисе

л. 

Тождественные 

преобразованияЧисловыеибуквен

ныевыражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместопеременных. 

Целыевыражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений,содержащихстепени снатуральнымпоказателем. 

Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадратсуммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителязаскобки,группировка,применениеформулсокращенногоумножения.Квадратны

йтрехчлен,разложениеквадратного трехчлена на множители.  

Дробно-рациональныевыражения 

Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-

линейныхвыражений:сложение,умножение,деление.Алгебраическаядробь.Допустимыезна

ченияпеременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраических 

дробейк общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями:сложение,вычитание,умножение, деление,возведениевстепень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадра

тныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-

подзнакакорня,внесениемножителя под знак корня. 

Уравнения и 

неравенстваРавенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений.Обл

астьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорнейл

инейного уравнения.Решениелинейныхуравненийспараметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Квадратныеуравнения.Неполныеквадратныеуравнения.Дискриминантквадратногоу

равнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеорем

еВиета.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформулыдлянахождениякорней,гра

фическийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеорем

ыВиета.Количествокорнейквадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные 
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уравнения.Уравнения,сводимыеклинейнымиквадратным.Квадратныеуравненияспараметр

ом. 

Дробно-рациональныеуравнения 
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Решениепростейшихдробно-линейныхуравнений.Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

заменыпеременной,графическийметод.Использованиесвойствфункцийприрешенииуравнен

ий. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида a,  . 

 

Уравнениявида xna.Уравнениявцелыхчислах. 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 

Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными.  

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 

Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическиймето

д,метод сложения, метод подстановки. 

Системылинейныхуравненийспараметром. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствп

ри заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определениянеравенства(областьдопустимыхзначений переменной). 

Решениелинейныхнеравенств. 

Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использован

иесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратного 

неравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременно

й:линейных,квадратных.Изображениерешениясистемынеравенствначисловойпрямой. 

Запись решениясистемы неравенств. 

Функции 

Понятиефункции 

Декартовыкоординатынаплоскости.Формированиепредставленийометапредметном

понятии«координаты».Способызаданияфункций:аналитический,графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессеисследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в  

точке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промежуткизнакоп

остоянства,четность/нечетность,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееи 

наименьшеезначения. Исследованиефункциипоееграфику.  

Представлениеобасимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейнаяфункция 

Свойстваиграфиклинейнойфункции.Угловойкоэффициентпрямой.Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента исвободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям:прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямойчерезданную точкуипараллельной данной прямой. 
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Квадратичнаяфункция 

Свойстваиграфикквадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратичн

ойфункциипоточкам.Нахождениенулейквадратичнойфункции,множествазначений,проме

жутковзнакопостоянства,промежутковмонотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола. 
 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции yf(x) дляпостроения 

графиковфункцийвида y afkxbc. 

Графикифункций ya
k 

 

 

xb 
,y ,y 3x,yx. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечные

последовательности.Арифметическаяпрогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Ф

ормулаобщегочленаисуммыnпервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сх

одящаясягеометрическаяпрогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,других средствпредставления данныхпри решениизадачи. 

Задачинадвижение, работуипокупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении,соотношенияобъемов выполняемых работприсовместной работе.  

Задачиначасти,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыи доли.Применениепропорций прирешении задач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач. Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихметодахрешениязада

ч(геометрическиеи графические методы). 

Статистика и теория 

вероятностейСтатистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,гра

фики,применениедиаграммиграфиковдляописаниязависимостейреальныхвеличин,извлече

ниеинформацииизтаблиц,диаграммиграфиков.Описательныестатистическиепоказателичис

ловыхнаборов:среднееарифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Меры рассеивания: размах, дисперсия истандартноеотклонение. 

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила. 

Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят

ностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэле

ментарныесобытия.Вероятностислучайныхсобытий.Опытыс 
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равновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысиспольз

ованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложения

вероятностей.Случайныйвыбор.Представлениеэкспериментаввидедерева.Независимыесо

бытия.Умножениевероятностейнезависимыхсобытий.Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях вжизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правилоумножения,перестановки,факториалчисла.Сочетанияичислосочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числомравновозможныхэлементарныхсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсприме

нениемкомбинаторныхформул.ИспытанияБернулли.Успехинеудача.Вероятностисобытий

всерии испытаний Бернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретныхслучайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойстваматематического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей.Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоохранени

и,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхситуациях. 

ГеометрияГеометричес

киефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии  

«фигура». 

Точка,линия,отрезок, 

прямая,луч,ломаная,плоскость,угол,биссектрисауглаиеесвойства,виды углов, многоугольники, 

круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  
Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники.Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреуголь

ника. 

Равнобедренныйтреугольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоуг

ольный,остроугольный,тупоугольныйтреугольники.Внешниеуглытреугольника.Неравенст

вотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобе

дренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника,квадрата. 

Окружность,круг 

Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружностидлятреугольников, четырехугольников,правильныхмногоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

иколичествомграней.Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, 

призме,сфере,шаре, цилиндре,конусе, их элементахипростейших свойствах. 

Отношения 

Равенствофигур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендику

ляркотрезку.Свойства ипризнакиперпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподоби

я. 

Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Измерения и 

вычисленияВеличины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.  

Единицыизмеренияплощади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измеренияобъемов. 

Измеренияивычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин(расстояний),площадей.Тригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтре

угольникеТригонометрическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,формулыдлиныокружностиипл

ощади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема  Пифагора. Теорема 

синусов.Теоремакосинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.  

Инструментыдляпостроений:циркуль,линейка,угольник.Простейшиепостроенияци

ркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляракпрямой,угла, равного 

данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними,сторонеи двумприлежащим к ней углам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Геометрические 

преобразованияПреобразования 
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Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийна 

плоскости и ихсвойства. 

Векторы и координаты на 

плоскостиВекторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторанасоставляющие,скалярноепроизведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрических 

задач.  
Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделы  

математики.Выдающиесяматематикииихвкладвразвитиенауки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребность в иррациональныхчислах. ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-

Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель,Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различныхсистемкоординат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

ошахматнойдоске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль,Я.

Бернулли,А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

иАристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л 

Эйлер,Н.И.Лобачевский.Историяпятогопостулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерениерасстоянияот Земли до Марса. 

Рольроссийскихученыхвразвитииматематики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебы

шев,С. Ковалевская,А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацкихнаук,развитиероссийскогофлота,А.Н.Крылов.КосмическаяпрограммаиМ.В. 

Келдыш. 

 
Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный 

уровень)Алгебра 
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Числа 

Рациональныечисла 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные 

ибесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде 

десятичнойдроби. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Действияс 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнениеиррациональныхчисел.Множестводействительных чисел.  

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств. 

Тождественные 

преобразованияЧисловыеибуквен

ныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых

 выражений,содержащихстепени снатуральными целымпоказателем. 

Многочлены 

Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степеньмногочлен

а.Значениямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,умножение,деление.

Преобразованиецелоговыражениявмногочлен.Формулысокращенногоумножения:разность

квадратов,квадратсуммыиразности.Формулыпреобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение 

многочленовнамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,использова

ниеформул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный 

видмногочленасодной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на 

множителиквадратноготрехчлена.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета.Выделен

иеполногоквадрата.Разложениенамножители способомвыделенияполногоквадрата.  

Понятиетождества 

Тождественноепреобразование.Представлениеотождественамножестве.  

Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с 

целымпоказателем.Допустимыезначенияпеременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраических

дробейкобщемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,умножение,де

ление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Иррациональныевыражения 

Арифметическийквадратныйкорень.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях

,содержащихарифметическиеквадратныекорни.Преобразованиевыражений,содержащих 

квадратныекорни. 

Корниn-ыхстепеней.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащих 

корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ыхстепеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащихстепеньсрациональнымпоказателем. 
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fx fx

Уравнения

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравненийиуравнениях-следствиях. 

Представлениеоравносильностинамножестве.Равносильныепреобразованияуравнен

ий. 

Методырешенияуравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графическийметод. Использование свойств функций при решении уравнений, 

использование теоремыВиетадля уравнений степени выше2.  

Линейноеуравнениеиегокорни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Линейноеуравнениеспараметром. 

Квадратноеуравнениеиегокорни 

Дискриминантквадратногоуравнения. 

Формулакорнейквадратногоуравнения.Количестводействительныхкорнейквадратногоурав

нения.Решениеквадратныхуравнений: графический метод решения, использование 

формулы для нахождения 

корней,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Биквадрат

ные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейшихквадратныхуравненийспараметрам

и.Решениенекоторых типов уравнений 3и4 степени. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида: a; 


иихрешение.Решениеиррациональныхуравненийвида 

gx .  

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Графическаяинтерпретациялинейногоуравненияс

двумяпеременными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с 

двумяпеременными:линиинаплоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем 

уравнений.Представлениеоравносильностисистемуравне

ний. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными 

графическийметод,методсложения,методподстановки.Количестворешенийсистемылинейн

ыхуравнений.Системалинейных уравненийспараметром. 

Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 

Методделения,методзаменыпеременных.Однородныесистемы. 

Неравенства 

gx

fx
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Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствп

ри заданных значениях переменных. 
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gx

k 

x 

Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательствонеравенств.Нера

венствао средних для двухчисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений 

неравенства.Представлениео равносильностинеравенств. 

Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств.  

Линейноенеравенствоспараметром. 

Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использование

свойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратного 

неравенства. 

Квадратноенеравенствоспараметромиегорешение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 
 

 . 

Обобщенныйметодинтерваловдлярешениянеравенств. 

Системынеравенств 

 a; a; 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременно

й:линейных,квадратных,дробно-рациональных,иррациональных.Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системынеравенств.  

Неравенствосдвумяпеременными.Представлениеорешениилинейногонеравенствасд

вумяпеременными.Графическаяинтерпретациянеравенствасдвумяпеременными.Графическ

ийметодрешениясистемнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 

Понятиезависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений

 ометапредметномпонятии «координаты».График зависимости. 

Функция 

Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.

Примерыфункций,получаемыхвпроцессеисследованияразличныхпроцессови решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения,множествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее 

значение,периодичность. Исследованиефункциипо ееграфику.  

Линейнаяфункция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейнойфункциивзависимостиот еекоэффициентов. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства.Парабола.Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положениеграфикак

вадратичнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.Использованиесвойствквадратично

йфункции для решениязадач. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола.Представлениеобасимптотах. 
 

Степеннаяфункцияспоказателем 3 

Свойства.Кубическаяпарабола. 

fx fx

fx
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x 3 x Функцииy , y ,y x.Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс 

показателемстепенибольше3. 

Преобразованиеграфиковфункций:параллельныйперенос,симметрия,растяжение/сж

атие,отражение. 

Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 

Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.Арифмети

ческая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Суммированиепервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сходящаясягео

метрическаяпрогрессия.Суммасходящейсягеометрическойпрогрессии.Гармоническийряд. 

Расходимость гармоническогоряда. 

Методматематическойиндукции,егоприменениедлявыводаформул,доказательствар

авенствинеравенств,решениязадачнаделимость. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,других средствпредставления данныхпри решениизадачи. 

Решениезадачнадвижение,работу,покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении,соотношенияобъемов выполняемых работ присовместной работе.  

Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти 

Решениезадачнапроценты,доли,применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц.  

Основныеметодырешениязадач 

Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодру

гихметодахрешения задач(геометрическиеиграфическиеметоды). 

СтатистикаитеориявероятностейС

татистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,изв

лечениенужнойинформации.Диаграммырассеивания.Описательныестатистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: 

размах,дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 

дисперсии.Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.Зако

номерностивизменчивых величинах. 

Случайныеопытыислучайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят

ностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысисполь

зованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложенияв

ероятностей.Случайныйвыбор.Независимыесобытия.Последовательныенезависимые  
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испытания.Представлениеэкспериментаввидедерева,умножениевероятностей.Испытанияд

опервогоуспеха.Условнаявероятность.Формулаполнойвероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.Треуголь

никПаскаляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементовкомбинаторики. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в сериииспытанийБернулли.  

Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурына  плоскости,отрезкаидуги  окружности.  

Случайныйвыборчислаизчисловогоотрезка. 

Случайныевеличины 

Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерноедискретно

е распределение. Геометрическое распределение вероятностей. РаспределениеБернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение,умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия 

истандартноеотклонениеслучайнойвеличины;свойствадисперсии.Дисперсиячислауспеховв

сериииспытанийБернулли.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностей и 

точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии,страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайныхситуациях.  

ГеометрияГеометричес

киефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии 

иобластинаплоскости.Выпуклаяиневыпуклаяфигуры.Плоскаяинеплоскаяфигуры.  

Выделениесвойствобъектов.Формированиепредставленийометапредметномпоняти

и«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектрисауглаиеесвойства,виды углов,многоугольники, окружность икруг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  
Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники. 

Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства 

ипризнаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольников.Замечательныеточки втреугольнике.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.Свойст

ваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.ТеоремаВариньона.  

Окружность,круг 

Ихэлементыисвойства.Хордыисекущие,ихсвойства.Касательныеиихсвойства.Центр

альныеивписанныеуглы.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников.Вписанныеи

описанныеокружностидлячетырехугольников.Вневписанныеокружности. Радикальная 

ось. 
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Фигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

иколичеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, 

призмах,сфере,шаре, цилиндре,конусе, их элементахипростейшихсвойствах.  

Отношения 

Равенствофигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные

 признакиравенстватреугольников.Признаки 

равенствапараллелограммов. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса.  

Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляр  кпрямой.  Серединныйперпендикулярк  отрезку. 

Свойстваипризнакиперпендикулярностипрямых.Наклонные,проекции,ихсвойства.  

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподоб

иятреугольников. Отношениеплощадейподобных фигур. 

Взаимноерасположениепрямойи окружности,двухокружностей. 

Измерения и 

вычисленияВеличины 

Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единцыизмерениядлины.  

Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоуглапрямоугольн

оготреугольника. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей. 

Единицыизмеренияплощади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерениеобъема.Единицыизмерения объемов. 

Измеренияивычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление  углов, 

длин(расстояний),площадей,вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригоно

метрическихсоотношений.Площади.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиего

частныхвидов,трапеции,формулаГерона,формулаплощадивыпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. 

Площадькруговогосектора,круговогосегмента.Площадь правильногомногоугольника.  

ТеоремаПифагора.Пифагоровытройки.Тригонометрическиесоотношениявпрямоуго

льномтреугольнике.Тригонометрическиефункции тупогоугла. 

Теоремакосинусов.Теоремасинусов. 

Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианыибиссектрис

ытреугольника.Ортотреугольник.ТеоремаПтолемея.ТеоремаМенелая.ТеоремаЧевы.  

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами.  

Равновеликиеиравносоставленныефигуры. 

Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла,площади иобъемафигуры.  



239  

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдл

я построений.Циркуль, линейка. 

Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляра

к прямой, угла, равного данному. 

Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сторонеи 

двумприлежащимк нейуглам,по другимэлементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Основные методырешения задач 

напостроение(методгеометрическихместточек,методпараллельного переноса, метод 

симметрии,метод подобия). 

Этапы решения задач на 

построение.Геометрические 

преобразованияПреобразования 

Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованиявматематике(в 

арифметике, алгебре,геометрическиепреобразования). 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрии,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийнап

лоскостии их свойства. 

Подобиекакпреобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство

 доказательстваутвержденийи решения задач. 

Векторы и координаты на 

плоскостиВекторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,коллинеарныевекторы,векторныйбазис,раз

ложениевекторапобазиснымвекторам.Единственностьразложениявекторовпобазису,скаляр

ноепроизведениеиегосвойства,использованиевектороввфизике. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысерединыотр

езка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических 

задач.Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек.Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматемат

ики.Выдающиесяматематикии их вклад вразвитиенауки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребность в иррациональныхчислах. ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-

Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различныхкоординат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

ошахматнойдоске. Сходимость геометрической прогрессии. 
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Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П. 

Ферма,Б.Паскаль,Я.Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и егошкола. Фалес, Архимед. Платон 

иАристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер,Н.И.Лобачевский. Историяпятогопостулата. 

Геометрияиискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерениерасстоянияот Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев,С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацкихнаук,развитиероссийскогофлота,А.Н.Крылов.Космическаяпрограмма иМ.В. 

Келдыш. 

 
2.2.2.9. Информатика 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируетс

яинформационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурирования 

информации, учащиеся овладевают способамипредставления данных 

всоответствииспоставленнойзадачей-

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у 

учащихсяформируетсяпредставлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработки

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,модель-

иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления отом, как понятия и 

конструкции информатики применяются в реальном мире, о 

ролиинформационныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышлен

ности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиивсетиИ

нтернет,умениесоблюдать нормыинформационной этикии права. 

 
Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одноизосновныхобобщающихпонятийсовременнойнауки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназнач

енныедля восприятия человеком. 

Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьоп

исаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных.  

Информационные процессы– процессы, связанные с хранением, 

преобразованиемипередачей данных. 

Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных 
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Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимая

память,устройстваввода-вывода;ихколичественныехарактеристики. 
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Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы.

Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии(3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития.Представлениеобобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхв

идовносителей. Носители информации вживой природе. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров.С

уперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров.Параллельныевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование 

Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–

конечнаяпоследовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

даннойдлинывданномалфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавиттекстовнарусскомязыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;код

овая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичномалфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длинакодовогослова. Примеры двоичных кодов сразрядностью 8, 16,32. 

Единицыизмерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.д.  

Количествоинформации,содержащеесявсообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Код 

ASCII.Кодировкикириллицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.Представ

лениеостандартеUnicode.Таблицыкодировкисалфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажение   информации    при    передаче.    Коды,    исправляющие    ошибки. 

Возможностьоднозначногодекодированиядлякодовсразличнойдлинойкодовыхслов.  

Дискретизация 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальн

ыхи других непрерывных данных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBиCMY.Глубинакоди

рования.Знакомствосрастровойивекторной графикой. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизображенийиз

вуковыхфайлов. 

Системысчисления 

Позиционные и непозиционные 

системысчисления.Примерыпредставлениячиселвпозиционных системах счисления.  
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Основаниесистемысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количе

ство цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая 

иразвернутаяформызаписи чиселвпозиционныхсистемахсчисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Переводнатуральныхчиселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесят

ичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселиз

десятичнойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

ишестнадцатеричнуюиобратно. 

Арифметическиедействиявсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичестваварианто

в.Количествотекстовданной длинывданномалфавите. 

Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученныхиздвухили

трехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения.  

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-

Венна.Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 

«не»(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логическихопераций. 

Таблицыистинности.Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использованиетаблицистинностидлядоказательствазаконовалгебрылогики.Логическиеэл

ементы.Схемылогическихэлементовиихфизическая(электронная)реализация.Знакомство 

слогическимиосновамикомпьютера. 

Списки,графы,деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующийэлемент.Вставка, удалениеизаменаэлемента. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальная

вершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (сдлинамиребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующиевершины.Поддерево.Высотадерева.Бинарное дерево.Генеалогическоедерево. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Исполнителииалгоритмы.Управлениеисполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя;команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 

формальногоописанияисполнителя. Ручноеуправлениеисполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмическийязык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа –

записьалгоритманаконкретномалгоритмическомязыке.Компьютер–автоматическое 
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устройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполнителями,выполня

ющимикоманды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеуправлениесамодви

жущимсяроботом. 

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-схем.Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм.  

Понятиеобэтапахразработкипрограммиприемахотладкипрограмм. 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполнит

ель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числедвижущимися)устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритм

ов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийот 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеисоставныеусловия.Записьсоставныхусловий. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполне

ния,спеременнойцикла.Проверкаусловиявыполненияцикладоначалавыполнения тела цикла 

и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.Инвариантцикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличныхалгор

итмических языках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые,вещественные,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).О

дномерныемассивы.Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданныхчисе

л; 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемввода 

чисел;  
 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательности  

илимассива; 

 нахождениеминимального(максимального)элементамассива.  

Знакомствосалгоритмамирешенияэтихзадач.Реализацииэтихалгоритмовввыбранно

йсредепрограммирования. 

СоставлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюисполнителямиРобот,Черепашка,

Чертежник и др. 
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Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций смассивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичнойсистемахсчисления,нахождениенаибольшегообщегоделителя(алгоритмЕвклида). 

Понятие об этапах разработки программ:составление требований 

кпрограмме,выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическомязыке,отладкапрограммыспомощьювыбраннойсистемыпрограммировани

я,тестирование. 

Простейшиеприемыдиалоговойотладкипрограмм(выборточкиостанова,пошаговоев

ыполнение,просмотрзначенийвеличин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

пообразцу. 

Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрогра

мм,выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

короткихпрограмм,выполняющих обработку большогообъемаданных. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходны

хданных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Приме

рыописанияобъектовипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми спомощью формул. 

Робототехника 

Робототехника–

наукаоразработкеииспользованииавтоматизированныхтехническихсистем.Автономныер

оботыиавтоматизированныекомплексы.Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков(касания,расстояния,света,звукаи др. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.

). 

Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики.Системак

омандробота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнителькоманди

устройствоуправления.Ручноеипрограммноеуправлениероботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами.Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов 

"движение допрепятствия","следованиевдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладкапрограммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнениеалгоритмовуправления роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели иот словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работесматематическими моделями. 
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Компьютерныеэксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решениинаучно-

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодел

и,еепрограммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомп

ьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели.  

Использование программных систем и 

сервисовФайловаясистема 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперации 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение,удаление.Типы файлов. 

Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм,файлданныхкосмическихнаблюдений,файлпромежуточныхданныхприматематичес

коммоделировании сложныхфизическихпроцессов идр.). 

Архивирование и 

разархивирование.Файловыйменедж

ер. 

Поисквфайловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово,символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов.Свойствастраницы,абзаца, символа.Стилевоеформатирование. 

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,ссылоки др. 

Историяизменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструментывводатекста с 

использованиемсканера,программраспознавания,расшифровкиустной речи. 

Компьютерныйперевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскомуделу.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Реферати

аннотация. 

Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхо

бъектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графическихобъектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа 

собластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастнос

ти.Знакомствособработкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровыхфотоаппаратови микроскопов, видеокамер,сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовыеоперации:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовико

мпонентов.Диаграммы, планы,карты. 
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Электронные(динамические)таблицы 
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Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной,относительнойисмешаннойадресации;преобразованиеформулприкопировании

.Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построениеграфикови диаграмм. 

Базыданных.Поискинформации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхвготовойбазе.  

Связимеждутаблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации.Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерныекартыидругиесправочныесистемы.Поисковыемашины. 

Работавинформационномпространстве.Информационно-

коммуникационныетехнологии 

Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистемаимен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномныеданные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данныесоциальныхсетей). Технологии ихобработкии хранения. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:почтоваяслужба;справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновленияпрограммногообеспечения идр. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних.  

Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайтыидокументы.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформаци

ив 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,средстваеезащиты. Организацияличногоинформационногопространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

иИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной 

эры(записьчисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограмм

ирования,адресациявсетиИнтернети др.). 

2.2.2.10. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

уобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важногоресурсанаучно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическимиявлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройствиприборов,развитиекомпетенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-

исследовательскихзадач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитиеу 

обучающихсяпредставлений о строении, свойствах, законах существования и движения 

материи, наосвоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 

явлений, 

созданиеусловийдляформированияинтеллектуальных,творческих,гражданских,коммуника

ционных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 
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научнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипрактическихзадач,умениями  
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формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать

 ианализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями 

жизни.Учебныйпредмет«Физика»способствуетформированиюуобучающихсяуменийбезоп

асноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестественно-

научныеисследованияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьи  

научноаргументироватьполученныевыводы. 

Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировозз

рения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний 

физики в 

жизниоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика»,  

«Химия»,«Биология»,«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»

,«История», «Литература» и др. 

 
Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовп

рироды. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международнаясистемаединиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания.Роль

физикивформировании естественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относитель

ностьмеханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейноедвижение.Равномерноедвижениепоокружности.ПервыйзаконНьютонаиине

рция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон 

Ньютона.ТретийзаконНьютона.Свободноепадениетел.Силатяжести.Законвсемирноготягот

ения.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Невесомость.Связьмеждусилойтяжестиимассойте

ла.Динамометр.Равнодействующаясила.Силатрения.Трениескольжения.Трениепокоя. 

Трениевприродеи технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа.Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

видамеханическойэнергиивдругой.Законсохраненияполноймеханическойэнергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленнуюось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на 

рычаге.Рычагивтехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработпр

ииспользованиипростыхмеханизмов(«Золотоеправиломеханики»). 

Коэффициентполезногодействия механизма. 

Давлениетвердыхтел.Единицыизмерениядавления.Способыизменениядавления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенкисосуда.Сообщающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосф
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ерногодавления.ОпытТорричелли.Барометр-анероид.Атмосферноедавлениена 
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различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газанапогруженноевнихтело.Архимедова сила.ПлаваниетелисудовВоздухоплавание.  

Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механичес

кие волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.Громкостьи 

высота тоназвука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул.Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие(притяжениеиотталкивание)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Разли

чиевстроениитвердых тел,жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотическогодвижения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменениявнутреннейэнергиитела.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытепл

опередачивприродеитехнике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплота

сгораниятоплива.Законсохраненияипревращенияэнергиивмеханических итепловых 

процессах. Плавление иотвердевание кристаллических 

тел.Удельнаятеплотаплавления.Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергииприиспарени

ижидкостиивыделениеееприконденсациипара.Кипение.Зависимостьтемпературы кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.Влажность воздуха. 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловыхмашинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПДтепловоймашины.Экологическиепроблемыиспользованиятепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрически

х зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрическийзаряд.Законсохраненияэлектрическогозаряда.Проводники,полупроводники

иизоляторыэлектричества.Электроскоп.Электрическоеполекакособыйвидматерии.Напряж

енность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрическиезаряды.Конденсатор. Энергияэлектрического поляконденсатора. 

Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрическихзарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивлениепроводников.Единицысопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 

Удельноесопротивление.Реостаты.Последовательноесоединениепроводников.Параллельн

оесоединениепроводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощностьэлектрическоготока.Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля

-Ленца.Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы.Короткоезамыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда.Магнитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит.Магни

тное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитногополя на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

силаЛоренца.Электродвигатель.Явлениеэлектромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея.  
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Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменн

ыйток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияниеэлектромагнитныхизлучений на живыеорганизмы. 

Свет–

электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Законпреломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображениепредметавзеркалеилинзе.Оптическиеприборы.Глазкакоптическаясистема.Ди

сперсиясвета. Интерференцияидифракциясвета. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения 

ииспусканиясветаатомами. Линейчатыеспектры. 

ОпытыРезерфорда. 

Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональн

остимассыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодпол

ураспада.Альфа-излучение.Бета-излучение.Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика.Экологическиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дозиметрия.Влияние

радиоактивныхизлучений на живыеорганизмы. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.Физическаяприроданебесныхтел

Солнечнойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.Физическаяприрода Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большоговзрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующ

иетипы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(ко

свенные измерения). 

3. Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюф

акторов, влияющихнапротеканиеданныхявлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой

 спредставлениемрезультатов ввидеграфикаили таблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнен

иезаданных соотношений между ними). 

6. Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование.  

Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнениелабораторныхработ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит 

отособенностейрабочей программы и УМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

1. Измерениеразмеровтел. 

2. Измерениеразмеровмалыхтел. 

3. Измерениемассытела. 

4. Измерениеобъематела. 
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5. Измерениесилы. 

6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерениедавлениявоздухавбаллонеподпоршнем. 

9. Измерениесилытокаиегорегулирование. 

10. Измерениенапряжения. 

11. Измерениеугловпаденияипреломления. 

12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 

13. Измерениерадиоактивного фона. 

Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпарамет

ра(косвенныеизмерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердоготела. 

2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкость  

тело.  
5. Определениемоментасилы. 

6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 

7. Измерениесреднейскоростидвижения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 

11. Определениеотносительнойвлажности. 

12. Определениеколичестватеплоты. 

13. Определениеудельнойтеплоемкости. 

14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

15. Измерениесопротивления. 

16. Определениеоптическойсилылинзы. 

17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженной  

частиотплотностижидкости,еенезависимости отплотностиимассытела.  

18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависимо

стиот площади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюфак

торов, влияющихна протеканиеданных явлений 

1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимости

от массы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 

3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаитемпературы.  

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени.  

5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита.  

6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 

8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметрови  
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вещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженной  

части. 

11. Исследованиезависимости  одной  физической  величины  от  другой  с 

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движениибезначальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути

 приравноускоренномдвижении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 

16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 

17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины.  

18. Исследование зависимости периода  колебаний груза на  пружине

 отжесткостии массы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерезпроводникотнапряжения.  

20. Исследованиезависимостисилытокачерезлампочкуотнапряжения.  

21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисра

внениезаданныхсоотношений между ними).Проверка гипотез 

1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеоттем

пературы. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости

 приравноускоренномдвижениипройденному пути. 

3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаили 

двух проводников напряженияскладывать нельзя (можно). 

4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов.  

Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 

5. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 

6. Конструированиеареометраииспытаниеегоработы. 

7. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках.  

8. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели).  

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструированиемоделителескопа. 

12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 

13. Оценкасвоегозренияиподборочков. 

14. Конструированиепростейшегогенератора. 

15. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

 
 

2.2.2.11. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиебиологической и экологической грамотности, расширение представлений 

об 

уникальныхособенностяхживойприроды,еемногообразиииэволюции,человекекакбиосоциа
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существе,развитиекомпетенцийврешениипрактическихзадач,связанныхсживойприродой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихсяценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формированияинтеллектуальных,гражданских,коммуникационных,информационныхкомп

етенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипра

ктическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперимент

ы,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалия

ми жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умениябезопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьисследования,анализ

ироватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученныевыводы . 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык»,  

«Литература»идр. 

Живыеорганизмы. 

Биология–наукаоживыхорганизмах. 

Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правилповедения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологическихобъектов.Правилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамии

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ,движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственностьиизменчивость)ихпроявлениеу растений,животных, грибови бактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов. 

Клетка–основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальнаяклетка.Животнаяклетка.Растительнаяклетка.Грибная 

клетка.Тканиорганизмов. 

Многообразиеорганизмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов.Принципыклассификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Основ

ныецарстваживой природы. 

Средыжизни. 

Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмо

в к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни вводной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособленияорганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный 

мир родногокрая. 

ЦарствоРастения. 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомствосцветковымирастениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеиг

енеративныеорганы.Жизненныеформырастений.Растение–

целостныйорганизм(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления вжизнирастений. 

Органыцветковогорастения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы.Значение корня.Видоизменения корней. Побег.Генеративные ивегетативные 

побеги.Строениепобега.Разнообразиеизначениепобегов.Видоизмененныепобеги.Почки.Ве

гетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкованиелиста.Стебель.Строениеизначениестебля.Строениеизначениецветка.Соцветия.

Опыление.Видыопыления.Строениеизначениеплода.Многообразиеплодов.Распространени

еплодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строениекорня.Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоест

роениелиста. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии:почвенноепитаниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхп

родуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножениерастений.Половоеразмножениерастений.Оплодотворениеуцветковыхрастен

ий.Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений 

иуходазаними. Космическая роль зеленыхрастений. 

Многообразиерастений. 

Классификациярастений.Водоросли–

низшиерастения.Многообразиеводорослей.Высшиеспоровыерастения(мхи,папоротники,хв

ощи,плауны),отличительныеособенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительн

ыеособенностиимногообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительныеособен

ности. КлассыОднодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемых растениями.  

ЦарствоБактерии. 

Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Кохаи Л. 

Пастера. 

ЦарствоГрибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе,жизничеловека.Грибы-

паразиты.Съедобныеиядовитыегрибы.Перваяпомощьприотравлениигрибами.Мерыпрофил

актикизаболеваний,вызываемыхгрибами.Лишайники,их роль вприродеи жизни человека.  

ЦарствоЖивотные. 

Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.

Организмживотногокакбиосистема.Многообразиеиклассификацияживотных.Средыобита

нияживотных.Сезонныеявлениявжизниживотных.Поведение 
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животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

вприроде.Значениеживотных вприродеи жизни человека.  

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 

Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейш

ихвприродеижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростей

шими.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыходноклеточнымиживотными.  

ТипКишечнополостные. 

Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенера

ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природеи жизни 

человека. 

Типычервей. 

ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские икруглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Мерыпрофилактикизаражения.Значениедождевыхчервейвпочвообразовании.Происхожде

ниечервей. 

ТипМоллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождениемоллюсковиих значениевприродеи жизничеловека. 

ТипЧленистоногие. 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоно

гих.Охраначленистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенностистроения ижизнедеятельности 

ракообразных,ихзначениевприродеи жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных,их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеванийживотныхи человека. Меры профилактики.  

КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениен

асекомых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственнойдеятельностиче

ловека.Насекомые–вредители.Мерыпосокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численностьвредителей растений.Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека 

идомашнихживотных.Одомашненныенасекомые:медоноснаяпчелаитутовыйшелкопряд. 

ТипХордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

ПодтипЧерепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания 

ивнешнеестроениерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие имиграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природеижизни человека. 

Рыбоводствоиохранарыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

ираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни.Внутреннеестроениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных.  
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Происхождениеземноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значение

земноводных вприродеи жизничеловека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Местаобитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножениепресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значениепресмыкающихсявприродеи жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенностивнешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц.Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группыптиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц.Птицеводство.Домашниептицы,приемы выращиванияи 

уходазаптицами. 

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизним

лекопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатурымлекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих,рассудочноеповедение.Размножениеиразвитиемлекопитающих.Происхож

дениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.Млекопитающие–

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторо

жностииперваяпомощьприукусахживотных.Экологическиегруппымлекопитающих.Сезонн

ые явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепородыдомашнихмлекопитающих.П

риемывыращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими.Многообразиептицимлекопит

ающихродногокрая. 

Человек и его 

здоровье.Введениевнаукиоче

ловеке. 

Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организмчеловека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение,эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека 

иживотных.Особенностичеловекакаксоциальногосущества.Происхождениесовременногоч

еловека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение,химическийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорг

анизмачеловека,ихстроениеифункции.Организмчеловекакакбиосистема.Внутренняясредао

рганизма(кровь,лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 

Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная.Нейрон

ы,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга.Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нар

ушениядеятельности нервнойсистемы иих предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
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регуляциифизиологическихфункцийорганизма.Железывнутреннейсекреции:гипофиз,эпиф

из, 
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щитовиднаяжелеза,надпочечники.Железысмешаннойсекреции:поджелудочнаяиполовыеж

елезы. Регуляция функцийэндокринных желез. 

Опораидвижение. 

Опорно-

двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Соединен

иекостей.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека,связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающейсреды и образа жизни на 

развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физическихупражненийдляправильногоформированияскелетаимышц.Гиподинамия.Профи

лактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата. 

Кровьикровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз.Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммуните

т.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная 

илимфатическаясистемы:строение,функции.Строениесосудов.Движениекровипососудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движениелимфыпососудам.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказанияпервойпомощиприкровотече

ниях. 

Дыхание. 

Дыхательнаясистема:строение ифункции. Этапыдыхания.Легочные 

объемы.Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения.Предупреждениераспространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдение

мерпрофилактикидлязащитысобственногоорганизма.Перваяпомощьприостановкедыхания,

спасении утопающего,отравлении угарнымгазом. 

Пищеварение. 

Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы иуход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочныйсок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы впищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстомкишечнике.ВкладПавлова И. 

П.визучениепищеварения.Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-кишечных 

заболеваний. 

Обменвеществиэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии.Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозови авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевыерационы.Нормы питания. Регуляцияобменавеществ. 

Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции.Приемыоказанияпервойпомощипритравмах,ожогах,обмороженияхиихпро

филактика. 
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Выделение. 
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Мочевыделительнаясистема:строениеифункции.Процессобразованияивыделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

мерыихпредупреждения. 

Размножениеи развитие. 

Половаясистема:строениеифункции.Оплодотворениеивнутриутробноеразвитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетическихзнанийвпланированиисемьи.Заботаорепродуктивномздоровье.Инфекции,пер

едающиесяполовымпутемиихпрофилактика.ВИЧ, профилактикаСПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

ифункции.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение ифункции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,обоняния 

ивкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторовнаорганы 

чувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 

Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова,И. П. Павлова,А. А. 

УхтомскогоиП. К. 

Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение.Познавательнаядеятельностьмозга.

Эмоции,память,мышление,речь.Сонибодрствование.Значениесна.Предупреждениенаруше

нийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприятия,словесно-

логическоемышление,способностькнакоплениюипередачеизпоколениявпоколениеинформ

ации.Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология 

иповедениечеловека.Целиимотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихи

эстетическихпотребностей.Рольобученияивоспитаниявразвитиипсихикииповедения 

человека. 

Здоровьечеловекаиегоохрана. 

Здоровьечеловека.Соблюдениесанитарно-гигиеническихнормиправилздорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы 

исистемыорганов.Защитно-

приспособительныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курен

ие,употреблениеалкоголя,несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью издоровьюокружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществиэне

ргии.Социальнаяиприроднаясреда,адаптациикним.Краткаяхарактеристикаосновныхфор

мтруда.Рациональнаяорганизациятрудаиотдыха.Соблюдениеправилповедениявокружаю

щейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,какосновабезопасностисобственнойжизни.З

ависимостьздоровьячеловекаотсостояния окружающей среды. 

Общие биологические 

закономерности.Биологиякак наука. 

Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,экспериме

нт.Гипотеза,модель,теория,ихзначениеииспользование  вповседневной 



265  

жизни.Биологическиенауки.Рольбиологиивформированииестественно-научнойкартины 

мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Живыеприродныеобъектыкаксистема.Классификацияживыхприродныхобъектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства,единстваживойприроды.Строениеклетки:клеточнаяоболочка,плазматическаямемб

рана,цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэнерг

иивклетке.Хромосомыигены.Нарушениявстроенииифункционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки –основаразмножения, ростаи развития 

организмов. 

Организм. 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы.Одноклеточныеимногоклеточныеорг

анизмы.Особенностихимическогосоставаорганизмов:неорганическиеиорганическиевещес

тва,ихрольворганизме.Обменвеществипревращенияэнергии–

признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспортвеществ,удалениепродуктовобме

на,координацияирегуляцияфункций,движениеиопора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое 

иполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость 

– свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.Приспособленностьорганизмов к условиямсреды. 

Вид. 

Вид,признакивида.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживого.Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции вприроде. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов ксреде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождениеосновныхсистематическихгруппрастенийиживотных.Применениезнаний

онаследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

породживотных,сортов растенийиштаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизаци

яживойприроды.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов 

вэкосистеме.Естественнаяэкосистема(биогеоценоз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусст

венноесообществоорганизмов.Круговоротвеществипотокэнергиивбиогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В. И.Вернадский – 

основоположникученияобиосфере.Структура биосферы.Распространение ироль 

живоговещества вбиосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферыдля сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивостибиосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь ижизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияниесобственныхпоступковнаживыеорганизмы иэкосистемы.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живыеорганизмы»: 

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборовиправилработысними; 
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2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 

3. Изучениеоргановцветковогорастения; 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 

5. Выявлениепередвижениеводыиминеральныхвеществврастении; 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 

7. Изучениестроенияводорослей; 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 

10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишекисемянголосеменныхрастений;  

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-

двухсемейств; 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 

16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за

 егопередвижениеми реакциямина раздражения; 

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков; 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 

20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 

22. Изучениевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц; 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих.  

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние(зимние,весенние)явлениявжизнирастенийиживотных;  

3. Разнообразиеирольчленистоногихвприродеродногокрая; 

4. Разнообразиептицимлекопитающихместностипроживания(экскурсиявприро

ду,зоопаркилимузей). 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиего 

здоровье»: 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей; 

2. Изучениестроенияголовногомозга; 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков; 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия; 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки;  

6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления; 

7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 

8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на

 готовыхмикропрепаратах; 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 
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3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхприме

рах). 

Примерный список экскурсий по разделу

 «Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 

2. Многообразиеживыхорганизмов(напримерепаркаилиприродногоучастка). 

3. Естественныйотбор-движущаясилаэволюции. 

 
 

2.2.2.12. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,созд

ании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также ввоспитанииэкологической культуры. 

Успешностьизученияхимиисвязанасовладениемхимическимязыком,соблюдениемп

равилбезопаснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммногочисле

нныхсвязейхимиисдругимипредметамишкольногокурса. 

Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главнойидее

йпрограммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорныхзнанийпохимии,выраженныхвфо

рме,соответствующей возрастуобучающихся. 

Всодержанииданногокурсапредставленыосновополагающиехимическиетеоретичес

кие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости ихсвойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностейхимическихпревращенийипутейуправленияимивцеляхполучениявеществ

иматериалов. 

Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

остроенииатома,видаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций.  

Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:проведени

юпрактическихилабораторныхработ,описаниюрезультатовученическогоэксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории.Реализацияданнойпрограммы   в   процессе   обучения   позволит   

обучающимсяусвоитьключевыехимическиекомпетенцииипонятьрольизначениехимиисред

идругих 

наукоприроде. 

Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззр

ения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История», 

«Литература»,«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«

Физика», «Экология». 

 
Первоначальныехимическиепонятия 
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Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химическихэлементов.Простыеисложныевещества.Валентность.Законпостоянствасостав

авещества.Химическиеформулы.Индексы.Относительнаяатомнаяимолекулярнаямассы.М

ассоваядоляхимическогоэлементавсоединении.Законсохранениямассывеществ.Химически

еуравнения.Коэффициенты.Условияипризнакипротеканияхимическихреакций.Моль–

единицаколичествавещества.Молярнаямасса. 

Кислород.Водород 

Кислород–

химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физическиеихимическиесвойс

твакислорода.Получениеиприменениекислорода.Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойстваводорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности.Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции нагазообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химическихреакциях. 

Вода.Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойстваводы. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая долярастворенноговеществаврастворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоксидов.Химическиесв

ойстваоксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация. 

Номенклатура.Физическиесвойства оснований.Получение 

оснований.Химическиесвойстваоснований.Реакциянейтрализации.Кислоты.Классификаци

я.Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химическиесвойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. 

Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получениеиприменениесол

ей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганическихсоединений.Проблемабезопасногоиспользованиявеществихимическихреак

цийвповседневнойжизни.Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытоваяхимическа

яграмотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химическихэлементовД.И. Менделеева 

Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,нейтрон

ы.Изотопы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистемахимическихэлеме

нтовД.И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемен

та,номерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетическихуровнейатомов

первых20химическихэлементовпериодическойсистемыД.И.Менделеева.Закономерностииз

менениясвойстватомовхимических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической 

системеД.И.Менделееваистроенияатома.ЗначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева.  

Строениевеществ.Химическаясвязь 
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Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии нафизические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимостьфизическихсвойстввеществоттипа кристаллической решетки. 

Химическиереакции 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

поразличнымпризнакам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепене

й окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии.Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэлектролиты.Ионы.Катионыиан

ионы.Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена.Электролитичес

каядиссоциациякислот,щелочейисолей.Степеньокисления.Определениестепениокисленияа

томовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель.Восстановитель.Сущностьокислите

льно-восстановительныхреакций. 

НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединения 

ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделее

ва. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства.Соединениягалогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физи

ческие и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, 

оксидысеры.Серная,сернистаяисероводороднаякислотыиихсоли.Азот:физическиеихимич

еские свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V),ортофосфорнаякислотаиеесоли.Углерод:физическиеихимическиесвойства.Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксидыуглерода(II)и 

(IV),угольная кислотаиеесоли.Кремний иегосоединения. 

Металлыиихсоединения 

ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.

Металлывприродеиобщиеспособыихполучения.Общиефизическиесвойстваметаллов.Общи

ехимическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы иих соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерностьоксидаигидроксидаалюминия.Железо.Соединенияжелезаиихсвойства:оксид

ы,гидроксидыи соли железа(IIи III). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан,этан,этилен.Источникиуглеводородов:природныйгаз,нефть,уголь.Кислородсодержа

щиесоединения:спирты(метанол,этанол,глицерин),карбоновыекислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты).Биологическиважныевещества:жиры,глюкоза,белки.Химическоезагрязнениеокру

жающейсреды и егопоследствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимическогоэлементапоформулесоединения.  

Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлемент

ов. 
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2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема,

 массывеществапо количеству,объему, массереагентов 

илипродуктовреакции. 

3. Расчетмассовойдолирастворенноговеществаврастворе. 

Примерныетемыпрактическихработ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним.

 Правилабезопаснойработы вхимической лаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещест

ва. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные

 классынеорганическихсоединений». 

8. Реакцииионногообмена. 

9. Качественныереакциинаионыврастворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 

12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–

VIIгруппиихсоединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения».  

 
 

2.2.2.13. Изобразительноеискусство 

Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвити

е компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироватьсяв 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудо

жественнойкультуры. 

Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественно-творческаядеятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает всебя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,театра,фото-и киноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 

«Изобразительноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматрив

аетсякакособаядуховнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художес

твенныйинравственныймировойопыт.Какцелостность,состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихсяиживущихпо 

своимзаконаминаходящихся впостоянномвзаимодействии. 

Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественно-

творческойдеятельности: 

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность;

 изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения);

 декоративно-прикладнаядеятельность(основынародногоидекоративно-
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прикладногоискусства);
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 художественно-конструкторскаядеятельность(элементыдизайнаиархитектуры);

 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств.

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваис

оздаваемыйобучающимисявразличныхвидах художественнойдеятельности.  

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Истори

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

 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваис

оздаваемыйобучающимисявразличныхвидаххудожественнойдеятельности.  

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметам

и: 

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

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытнойкрасоты 

Солярныезнаки(декоративноеизображениеиихусловно-символическийхарактер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции 

идекора.Крестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народныйкостюм–

целостныйхудожественныйобраз.Обрядовыедействиянародногопраздника,их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента 

иорнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковскаяигрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое ицветовое 

единство 

визделияхнародныхпромыслов(искусствоГжели,Городецкаяроспись,Хохлома,Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба побересте).Связь 

времен внародномискусстве. 

Видыизобразительногоискусства иосновыобразногоязыка 

Пространственныеискусства.Художественныематериалы.Жанрывизобразительном

искусстве.Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный 

образ.Стилевоеединство.Линия,пятно.Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция.Натюр

морт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма.Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

Освещение.Свет и тень. Натюрмортв графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построенияперспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.П

ейзажв живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике.Работанапленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
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Изображениеголовычеловекавпространстве.Портретвскульптуре.Графическийпортретный  
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рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великиепортретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

ПортретвизобразительномискусствеXXвека(К.С.Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

вистории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорцииистроениефигурычеловека.Лепкафигурычеловека.Набросокфигурычеловекасн

атуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поискачеловечества(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве 

Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейские

сюжетывмировомизобразительномискусстве(ЛеонардодаВинчи,Рембрандт,Микеланджело

Буанаротти,РафаэльСанти).Мифологическиетемывзарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиознаяживопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина 

врусскомискусствеXIXвека(К.П.Брюллов).Историческаяживописьхудожниковобъединени

я«Мирискусства»(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Историческиекартиныизжизнимоего

города (историческийжанр).Праздники 

иповседневностьвизобразительномискусстве(бытовойжанр).ТемаВеликойОтечественнойв

ойнывмонументальномискусствеивживописи.Мемориальныеансамбли.Местоиролькартин

ывискусствеXXвека(Ю.И.Пименов,Ф.П.Решетников,В.Н.Бакшеев,Т.Н.Яблонская). 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский).Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современныхпредметахдекоративно-

прикладногоискусства.Стилизацияизображенияживотных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства 

ворганизациипредметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного 

изображения 

кобъемномумакету.Зданиекаксочетаниеразличныхобъемов.Понятиемодуля.Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образвремени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цветв 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье).Тенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры.Жилоепространств

огорода(город,микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIXвеков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды.Дизайнмоегосада.Историякостюма.Композиционно-

конструктивныепринципыдизайнаодежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенностьк

внутреннемумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура 

ВеликогоНовгорода.Образныймирдревнерусскойживописи(АндрейРублев,ФеофанГрек,Д

ионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура 

(церковьВознесенияХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеиск

усство 
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«бунташноговека»(парсуна).Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 
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Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги,журналы,плакаты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(гра

фическое,живописное,компьютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композицион

ныеосновымакетированиявграфическомдизайне.Проектированиеобложкикниги, рекламы, 

открытки,визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

иархитектуреXVIII-XIX вв. 

КлассицизмврусскойпортретнойживописиXVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко вСанкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре(В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин,М.И.Козловский).ЖанроваяживописьвпроизведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П

.А.Федотов).«Товариществопередвижников»(И.Н.Крамской,В.Г.Перов,А.И.Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И.Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

«Русскийстиль»вархитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХри

стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второйполовиныXIX века(М.О.Микешин, А.М.Опекушин, М.М.Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежнойархитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей,Эрмитаж,Третьяковскаягалерея,МузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкин

а).Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественнаяфотография 

Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральноеискусствоихудожник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим 

имаска.ТеатральныехудожникиначалаXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).

Опытхудожественно-

творческойдеятельности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии.Особ

енностихудожественнойфотографии.Выразительныесредствафотографии(композиция,

план,ракурс,свет,ритмидр.).Изображениевфотографииивживописи.Изобразительнаяпри

родаэкранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция 

исредства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук).Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества 

вкино(сценарист,режиссер,оператор,художник,актер).Мастерароссийскогокинематогра

фа(С.М.Эйзенштейн,С.Ф.Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.Михалков).Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж 

идр.).Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.14. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 



277  

обеспечитьформированиеосновмузыкальнойкультурыиграмотностикакчастиобщейидухов

ной 
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культурышкольников,развитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеспособност

иксопереживаниюпроизведениямискусствачерезразличныевидымузыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различныхвидахмузыкально-творческой деятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщениешкольниковкмузыкекакэмоциональному,нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающихдуховныйопытпоколений;

 расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозорашкольников;воспитан

иеихмузыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыкесвоегонародаидругихнародовмира, 

классическомуисовременному музыкальномунаследию;

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения,позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальнойдеятельности;

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оцениватьпроизведенияискусствапо законамгармониии красоты;

 овладениеосновамимузыкальнойграмотностивопоренаспособностьэмоциональ

ного восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи сжизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального 

искусства,элементарнуюнотнуюграмоту.

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 

«Музыка»способствуетформированиюуобучающихсяпотребностивобщениисмузыкойвход

едальнейшегодуховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознанияролимузыки 

вжизниотдельногочеловекаиобщества,вразвитиимировойкультуры.  

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировозз

рения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительноеискусство»,«История», «География», «Математика» и др.  

Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспеч

ениядостиженияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальнымкомпонентом. 

 
Музыкакаквидискусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образныхпостроений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа ихарактерамузыки.Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формыпостроениямузыки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальныхобразов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,р

омантические,эпическиеи др.),их взаимосвязьиразвитие.Многообразиесвязеймузыки  
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с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программнаямузыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке иизобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве.Символикаскульптуры, архитектуры, музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Характер

ныечертырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокальноймузыки.Ра

зличныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревновательное,скази

тельное).МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой,наро

дныммузыкальнымтворчествомсвоегорегиона.Истокииинтонационноесвоеобразие,музыка

льногофольклораразныхстран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 

Древнерусскаядуховнаямузыка.Знаменныйраспевкакосновадревнерусскойхрамовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант,хоровойконцерт,литургия.Формирование 

русскойклассическоймузыкальнойшколы(М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки.Романтизм в русской музыке. Стилевые 

особенности в творчестве русских композиторов(М.И.Глинка, М.П.Мусоргский,

 А.П.Бородин, Н.А. Римский-Корсаков,П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении 

профессиональногомузыкальногоискусства.Духовнаямузыкарусскихкомпозиторов.Традиц

иирусскоймузыкальнойклассики,стилевыечертырусскойклассическоймузыкальнойшколы.  

ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв. 

Средневековаядуховнаямузыка:григорианскийхорал.Жанрызарубежнойдуховной и 

светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, 

фуга,месса,реквием,шансон).И.С. Бах–

выдающийсямузыкантэпохиБарокко.Венскаяклассическаяшкола(Й. Гайдн,В. Моцарт,Л. 

Бетховен).Творчествокомпозиторов-романтиковФ. Шопен,Ф. Лист,Р. Шуман,Ф.Шуберт,Э. 

Григ).ОперныйжанрвтворчествекомпозиторовXIXвека(Ж.Бизе,Дж.Верди).Основныежанр

ысветскоймузыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет).Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната,симфония,камерно-

инструментальнаяивокальнаямузыка,опера,балет).Развитиежанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт,симфония,опера, балет). 

Русскаяизарубежнаямузыкальнаякультура XXв. 

Знакомствостворчествомвсемирноизвестныхотечественныхкомпозиторов(И.Ф. 

Стравинский,С.С.Прокофьев,Д.Д.Шостакович,Г.В.Свиридов,Р. 

Щедрин,А.И.Хачатурян,А.Г.Шнитке)изарубежныхкомпозиторовХХстолетия(К.Дебюсси,

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной 

изарубежноймузыкеХХвека(импрессионизм).Джаз:спиричуэл,блюз,симфоджаз–наиболее 

яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенникиХХстолетия.Обобщенноепредставлениеосовременноймузыке,ееразнообразииих

арактерныхпризнаках.Авторскаяпесня:прошлоеинастоящее.Рок-

музыкаиееотдельныенаправления(рок-опера,рок-н-

ролл.).Мюзикл.Электроннаямузыка.Современныетехнологиизаписии 

воспроизведениямузыки. 
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Современнаямузыкальнаяжизнь 
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ПанорамасовременноймузыкальнойжизнивРоссииизарубежом:концерты,конкурсыи

фестивали(современнойиклассическоймузыки).Наследиевыдающихсяотечественных(Ф.И. 

Шаляпин,Д.Ф. Ойстрах,А.В. Свешников;Д.А. Хворостовский,А.Ю. Нетребко,В.Т. 

Спиваков,Н.Л. Луганский,Д.Л. Мацуевидр.)изарубежныхисполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. 

Кельмпффидр.)классическоймузыки.Современныевыдающиеся,композиторы,вокальныеис

полнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культурыимузыкального образования.Можетлисовременная музыка считаться 

классической?Классическаямузыка всовременных обработках. 

Значениемузыкивжизничеловека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды.Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на 

человека, еероль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве 

композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока иЗапада.Преобразующая силамузыки как видаискусства.  

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспеченииобразовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганиза

циидля 

использованиявобеспеченииобразовательныхрезультатов 

1. Ч.Айвз.«Космическийпейзаж». 

2. Г.Аллегри.«Мизерере»(«Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж.Сильвермена,переводС.Болотина). 

4. Л.Армстронг.«БлюзЗападнойокраины». 

5. Э.Артемьев.«Мозаика». 

6. И.Бах.Маленькаяпрелюдиядляорганасольминор(обр.дляф-ноД.Б. 

Кабалевского).Токкатаифугареминордляоргана.Органнаяфугасольминор.Органная фуга ля 

минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, 

томΙ).Итальянскийконцерт.Прелюдия№8миминор(«12маленькихпрелюдийдляначинающи

х»).Высокаямессасиминор(хор «Kirie»(№ 1),хор«Gloria»(№4),арияальта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта 

№47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипкисоло. 

7. И.Бах-Ш.Гуно.«AveMaria». 

8. М.Березовский.Хоровойконцерт«Неотвержименевовремя старости». 

9. Л.Бернстайн.Мюзикл«Вестсайдскаяистория»(песняТони«Мария!»,песняи 

танецдевушек«Америка»,дуэтТонии Марии, сценадраки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 

8(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 

23(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез 

мибемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии 

И.Гете«Эгмонт»(Увертюра.ПесняКлерхен).Шотландскаяпесня«ВерныйДжонни». 

11. Ж.Бизе.Опера«Кармен»(фрагменты:Увертюра,ХабанераизIд.,Сегедилья,Сце

нагадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 

2)Разводкараула(№4).ВыходКармениХабанера(№ 5).Втораяинтермеццо(№7).Болеро 
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(№ 8).Тореро(№ 9).ТорероиКармен(№ 10). Адажио(№ 11). Гадание (№ 12). Финал(№13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская»(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», АрияКнязяИгоряиз IIд.,ПоловецкаяпляскасхоромизIIд.,ПлачЯрославныиз IVд.).  

14. Д.Бортнянский.Херувимскаяпесня№7.«СлаваОтцуиСынуиСвятому 

Духу».  
15. Ж.Брель.Вальс. 

16. Дж.Верди.Опера«Риголетто»(ПесенкаГерцога,Финал). 

17. А.Вивальди.Циклконцертовдляскрипкисоло,струнногоквинтета,органа 

ичембало«Временагода»(«Весна»,«Зима»). 

18. Э.ВилаЛобос.«Бразильскаябахиана»№ 5(ариядлясопраноивиолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан»(сл.Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-

действодлясолистов, хора,гобоя иударных):«Весело на душе»(№ 

1),«Смертьразбойника»(№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 

10), «Молитва» (№ 17).Вокальныйцикл«Временагода»(«Весна», «Осень»). 

21. Й.Гайдн.Симфония№103(«Стремололитавр»).Iчасть, IVчасть. 

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) 

изоратории«Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

ПесняПорги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт 

дляф-

носоркестром(Ιчасть).Рапсодиявблюзовыхтонах.«Любимыймой»(сл.А.Гершвина,русскийт

екстТ. Сикорской). 

24. М.  Глинка.  Опера  «Иван  Сусанин»  (Рондо  Антониды  из  I  д.,  хор 

«Разгулялися,разливалися»,романсАнтониды,Полонез,Краковяк,МазуркаизIIд.,ПесняВани

изIIIд.,ХорполяковизIVд.,АрияСусанинаизIVд.,хор«Славься!»).Опера 

«РусланиЛюдмила»(Увертюра,СценаНаиныиФарлафа,Персидскийхор,заключительныйхо

р«Слававеликимбогам!»).«Вальс-

фантазия».Романс«Япомнючудноемгновенье»(ст.А.Пушкина).«Патриотическаяпесня»(сл.

А.Машистова).Романс 

«Жаворонок»(ст.Н.Кукольника). 

25. М.Глинка-М.Балакирев.«Жаворонок»(фортепианнаяпьеса). 

26. К.Глюк.Опера«ОрфейиЭвридика»(хор«Струнзолотыхнапев»,Мелодия,Хорф

урий). 

27. Э.Григ.МузыкакдрамеГ.Ибсена«ПерГюнт»(ПесняСольвейг,«СмертьОзе»).С

онатадля виолончелиифортепиано» (Ιчасть). 

28. А.Гурилев.«Домик-

крошечка»(сл.С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова). «Колокольчик» 

(сл.И.Макарова). 

29. К.Дебюсси.Ноктюрн«Празднества».«Бергамасскаясюита»(«Лунныйсвет»).Ф

ортепианная сюита«Детский уголок»(«Кукольный кэк-уок»). 

30. Б.Дварионас.«Деревяннаялошадка». 

31. И.Дунаевский.Маршизк/ф«Веселыеребята»(сл.В.Лебедева-

Кумача).Оперетта«Белаяакация»(Вальс,ПесняобОдессе,ВыходЛарисыисемикавалеров). 
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32. А.Журбин.Рок-опера«ОрфейиЭвридика»(фрагментыповыборуучителя). 

33. Знаменныйраспев. 

34. Д.Кабалевский.Опера«КолаБрюньон»(Увертюра,МонологКола).Концерт№ 3 

для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского(«Нашидети», 

«Помните!»). «Школьныегоды». 

35. В.Калинников.Симфония№1(сольминор,Iчасть). 

36. К.Караев.Балет«Тропоюгрома» (Танецчерных). 

37. Д.Каччини.«AveMaria». 

38. В.Кикта.ФрескиСофииКиевской(концертнаясимфониядляарфысоркестром)   

(фрагменты   по  усмотрению  учителя).   «Мой    край    тополиный»    

(сл.И.Векшегоновой). 

39. В.Лаурушас.«Впуть». 

40. Ф.Лист.Венгерскаярапсодия№2.ЭтюдПаганини(№6). 

41. И.Лученок.«Хатынь»(ст.Г.Петренко). 

42. А.Лядов.Кикимора(народноесказаниедляоркестра). 

43. Ф.Лэй.«Историялюбви». 

44. МадригалыэпохиВозрождения. 

45. Р.деЛиль.«Марсельеза». 

46. А.Марчелло.Концертдлягобоясоркестромреминор(IIчасть,Адажио). 

47. М.Матвеев.«Матушка, матушка,чтовополепыльно». 

48. Д.Мийо.«Бразилейра». 

49. И.Морозов.Балет«Айболит»(фрагменты:Полечка,Морскоеплавание,Галоп).  

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано 

реминор.Сонатадомажор(эксп.Ιч.).«Маленькаяночнаясеренада»(Рондо).Симфония№  

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, 

II,IIIч.).Фрагменты изоперы «Волшебнаяфлейта». Мотет«Ave, verumcorpus». 

51. М.Мусоргский.Опера«БорисГодунов»(Вступление,ПесняВарлаама,Сцена 

смертиБориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок).  

52. Н.Мясковский.Симфония№6(экспозицияфинала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

повыборуобразовательной организации. 

54. Негритянскийспиричуэл. 

55. М.Огинский.Полонезреминор(«ПрощаниесРодиной»). 

56. К.Орф.Сценическаякантатадляпевцов,хораиоркестра«КарминаБурана».(«Пе

сниБойерна:Мирскиепеснидляисполненияпевцамиихорами,совместносинструментамиима

гическимиизображениями»)(фрагментыповыборуучителя). 

57. Дж.Перголези«Stabatmater»(фрагментыповыборуучителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 

(Ιч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео 

иДжульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«АлександрНевский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» 

(по выборуучителя). 

59. М.Равель.«Болеро». 
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60. С. Рахманинов. Концерт № 2для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт№ 3для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева).Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой).Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 

1(фрагментыповыборуучителя).«Всенощноебдение»(фрагментыповыборуучителя).  

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводнаяпесня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня 

Варяжскогогостя,ПесняИндийскогогостя,ПесняВеденецкогогостя).Опера 

«Золотойпетушок»(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с 

Морозом и Весной, АрияСнегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таянияСнегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»).Опера«Сказаниеоневидимом  

градеКитежеидевеФевронии»(оркестровыйэпизод  

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс 

«Горныевершины»(ст. М.Лермонтова). 

62. А.Рубинштейн.Романс«Горныевершины»(ст.М.Лермонтова). 

63. ЯнСибелиус.МузыкакпьесеА.Ярнефельта«Куолема»(«Грустныйвальс»). 

64. П.Сигер«Песняомолоте».«Всепреодолеем». 

65. Г.Свиридов.Кантата«ПамятиС.Есенина»(ΙΙч.«Поетзима,аукает»).Сюита«Вре

мя,вперед!»(VIч.).«МузыкальныеиллюстрациикповестиА.Пушкина 

«Метель»(«Тройка»,«Вальс»,«Веснаиосень»,«Романс»,«Пастораль»,«Военныймарш», 

«Венчание»). Музыка кдраме А. Толстого «ЦарьФедор Иоанович» («Любовьсвятая»).  

66. А.Скрябин.Этюд №12(редиезминор). Прелюдия№4 (мибемольминор).  

67. И.Стравинский.Балет«Петрушка»(Перваякартина:темыгулянья,Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте,Танецоживших кукол). Сюита№2 дляоркестра. 

68. М.Теодоракис«Напобережьетайном».«Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другиефрагментыпо выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по 

выборуучителя).Мюзикл«Кошки»,либреттопоТ.Элиоту(фрагментыповыборуучителя).  

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт 

дляскрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» 

(Галоп,Вальс). 

72. К.Хачатурян.Балет«Чиполлино»(фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общееадажио.Сценазаговора.Общийтанец.ДуэтБеатричеиБенедикта.Гимнлюбви). 

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(ΙΙΙч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-

но соркестром(ΙΙч.,ΙΙΙч.).Увертюра-фантазия«РомеоиДжульетта».Торжественнаяувертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»(«На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («БогородицеДево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл.А.Плещеева). 

«Покаянная молитвао Руси». 
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75. П.Чесноков.«Даисправитсямолитвамоя». 

76. М.Чюрленис.Прелюдияреминор.Прелюдиямиминор.Прелюдияляминор.Сим

фоническая поэма«Море». 

77. А.Шнитке.Кончертогроссо.Сюитавстаринномстиледляскрипкиифортепиано. 

Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на 

Таганке):Увертюра(№1),ДетствоЧичикова(№2), Шинель (№4),Чиновники (№5).  

78. Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор).Ноктюрнфа минор.Этюд №12(до минор). Полонез(лямажор).  

79. Д.Шостакович.Симфония№7«Ленинградская».«Праздничнаяувертюра».  

80. И.Штраус.«Полька-пиццикато».Вальсизоперетты«Летучаямышь». 

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. 

В.Мюллера«Прекраснаямельничиха»(«Впуть»).«Леснойцарь»(ст.И.Гете).  

«Шарманщик»(ст.ВМюллера»).«Серенада»(сл.Л. Рельштаба,переводН.Огарева).  

«AveMaria» (сл.В.Скотта). 

82. Р.Щедрин.Опера«Нетольколюбовь».(ПесняичастушкиВарвары). 

83. Д. Эллингтон. 

«Караван».А.Эшпай.«Венгерскиен

апевы». 

2.2.2.15. Технология 

Целиизадачитехнологическогообразования 

Предметнаяобласть«Технология»являетсянеобходимымкомпонентомобщегообразо

ваниявсехшкольников,предоставляяимвозможностьприменятьнапрактикезнанияосновнаук

.Этофактическиединственныйшкольныйучебныйкурс,отражающийвсвоемсодержанииобщ

иепринципыпреобразующейдеятельностичеловекаивсеаспектыматериальнойкультуры.Он

направленнаовладениеучащимисянавыкамиконкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание 

новыхценностей,что,несомненно,соответствуетпотребностямразвитияобщества.Врамках  

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

наработувразличныхсферахобщественногопроизводства.Темсамымобеспечиваетсяпреемст

венностьпереходаучащихсяотобщегокпрофессиональномуобразованиюитрудовойдеятельн

ости. 

Программапредмета«Технология»обеспечиваетформированиеушкольниковтехноло

гического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связеймежду 

образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами,полученнымиприизученииразличныхпредметныхобластей,атакжесобственн

ымиобразовательнымирезультатами(знаниями,умениями,универсальнымиучебнымидейст

виямиит.д.)ижизненнымизадачами.Крометого,схематехнологическогомышленияпозволяет

вводитьвобразовательныйпроцессситуации,дающиеопытпринятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных 

результатов,начинаяотрешениябытовыхвопросовизаканчиваярешениемонаправленияхпро

должения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким 

образом,предметнаяобласть«Технология»позволяетформироватьуобучающихсяресурспра

ктическихуменийиопыта,необходимыхдляразумнойорганизациисобственной  
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жизни,создаетусловиядляразвитияинициативности,изобретательности,гибкостимышления

. 

Предмет«Технология»являетсябазой,накоторойможетбытьсформированопроектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразованияреальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством 

вситуациях,когдасформироваласьиливыявленавближайшемокруженииноваяпотребность,д

лякоторойвопытеобучающегосянетотработаннойтехнологиицелеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие 

междупредставлениямиодолжном,вкоторомвыявленнаяпотребностьудовлетворяется,иреал

ьнойситуацией.Такимобразом,впрограммувключеносодержание,адекватноетребованиямФ

ГОСкосвоениюобучающимисяпринциповиалгоритмовпроектнойдеятельности.  

Проектно-

технологическоемышлениеможетразвиватьсятолькосопоройнауниверсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает насебя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированиюуниверсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенныеспособы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

Вотношениизадачиформированиярегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий  

«Технология»являетсябазовойструктурнойсоставляющейучебногопланашколы.Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на которомпроисходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опытаучебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональнойориентации. 

Целипрограммы: 

1. Обеспечениепониманияобучающимисясущностисовременныхматериальных,ин

формационныхигуманитарныхтехнологийиперспективихразвития.  

2. Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышленияобучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимыхдля определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в 

контекстепостроенияжизненныхпланов,впервуюочередь,касающихсясферыисодержанияб

удущейпрофессиональной деятельности. 

Программареализуетсяизрасчета2часавнеделюв5-7классах,1час-в8классе,в9классе -

засчетвариативной частиучебногопланаивнеурочнойдеятельности.  

Основнуючастьсодержанияпрограммысоставляетдеятельность 

обучающихся,направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационныхобъектов.Важнейшуюгруппуобразовательныхрезультатовсоставляетпол

ученныйиосмысленныйобучающимисяопытпрактическойдеятельности.Вурочноевремядея

тельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальном,такивгрупповомформате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого 

руководства,консультационногосопровожденияилисводитсякпедагогическомунаблюдени

юзадеятельностьюспоследующейорганизациейанализа(рефлексии).Рекомендуетсястроить  
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программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло 

неболее0,2 урочного времени и неболее0,15 объемапрограммы.  

Подразумеваетсяизначительнаявнеурочнаяактивностьобучающихся.Такоерешениео

бусловленозадачамиформированияучебнойсамостоятельности,высокойстепеньюориентац

иинаиндивидуальныезапросыиинтересыобучающегося,ориентациейнаособенностьвозраст

акакпериодаразнообразных«безответственных»проб.Врамкахвнеурочной 

деятельностиактивностьобучающихсясвязана: 

 свыполнениемзаданийнасамостоятельнуюработусинформацией(формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказываетсяоткрыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на 

уроке,заданияиндивидуализируютсяпосодержаниюврамкаходногоспособаработысинформ

ациейи общеготематического поля);

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, 

чтообучающиесяработаютвразномтемпе–

онисамисоставляютпланы,нуждаютсявразличномоборудовании,материалах,информации–

взависимостиотвыбранногоспособадеятельности,запланированногопродукта,поставленно

йцели);

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьногодня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно 

стоящих врасписанииурока);

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающейдействительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может 

получить лишьмодельдействительности).

Такимобразом,формывнеурочнойдеятельностиврамкахпредметнойобласти  

«Технология» – это проектная деятельностьобучающихся, экскурсии, домашние заданияи 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 

17часов),позволяющиеосвоитьконкретнуюматериальнуюилиинформационнуютехнологию

,необходимуюдляизготовленияпродуктавпроектеобучающегося,актуальногонамоментпрох

ождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трехблоков,обеспечивая получениезаявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в 

контекстсовременныхматериальныхиинформационныхтехнологий,показывающеетехнолог

ическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические 

трендыближайшихдесятилетий. 

ПредметИнформатика,вотличиеотраздела«Информационныетехнологии»выступает

какобластьзнаний,формирующаяпринципыизакономерностиповеденияинформационныхси

стем,которыеиспользуютсяприпостроенииинформационныхтехнологийвобеспечениеразли

чных сферчеловеческой деятельности. 

Второйблоксодержанияпозволяетобучающемусяполучитьопытперсонифицированн

огодействияврамкахпримененияиразработкитехнологическихрешений,изучения и 

мониторингаэволюциипотребностей. 

Содержаниеблока2организованотакимобразом,чтобыформироватьуниверсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работапо инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности 
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иресурсов,планированиеиосуществлениетекущегоконтролядеятельности,оценка  
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результатаипродуктадеятельности)икоммуникативные(письменнаякоммуникация,публичн

оевыступление,продуктивноегрупповоевзаимодействие).  

Базовымиобразовательнымитехнологиями,обеспечивающимиработуссодержаниемб

лока2,являются технологиипроектнойдеятельности. 

Блок2реализуетсявследующихорганизационныхформах: 

теоретическоеобучениеиформированиеинформационнойосновыпроектнойдеятельн

ости– врамках урочной деятельности; 

практическиеработывсредахмоделированияиконструирования–

врамкахурочнойдеятельности; 

проектнаядеятельностьврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности.  

Третийблоксодержанияобеспечиваетобучающегосяинформациейопрофессиональн

ойдеятельности,вконтекстесовременныхпроизводственныхтехнологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках 

труда;законах,которымподчиняетсяразвитиетрудовыхресурсовсовременногообщества,атак

же позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможностьсоциально-

профессиональныхпробиопытпринятияиобоснованиясобственныхрешений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные 

(оценкавнутреннихресурсов,принятиеответственногорешения,планированиесобственного

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечениеинформацииизпервичныхисточников),включаетобщиевопросыпланированияпр

офессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориальногорынкатруда,атакжеиндивидуальныепрограммыобразовательныхпутешес

твийиширокуюноменклатурукраткосрочныхкурсов,призванныхстатьдляобучающихсяситу

ациейпробывопределенныхвидахдеятельностии/иливоперированиисопределеннымиобъект

ами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одногоблока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информированиячерезмоделированиеэлементовтехнологийиситуацийкреальнымтехнологи

ческимсистемамипроизводствам,способамихобслуживанияиустройствомотношенийработ

никаи работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

иперспективыихразвития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественныепотребности.Потребностиицели.Развитиепотребностейиразвитиетехнологи

й.Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителяиегопотребности.Понятиетехнологии.Циклжизнитехнологии.Материальныете

хнологии,информационныетехнологии, социальныетехнологии.  

Историяразвитиятехнологий.Источникиразвитиятехнологий:эволюцияпотребносте

й,практическийопыт,научноезнание,технологизациянаучныхидей.Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду.Технологииимировоехозяйство.Закономерности технологическогоразвития.  

Технологическийпроцесс,егопараметры,сырье,ресурсы,результат.Видыресурсов.Сп

особыполученияресурсов.Взаимозаменяемостьресурсов.Ограниченность  
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ресурсов.Условияреализациитехнологическогопроцесса.Побочныеэффектыреализациитех

нологическогопроцесса.Технологиявконтекстепроизводства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальныхнуждчеловека.Входыивыходытехнологическойсистемы.Управлениевтехнолог

ическихсистемах.Обратнаясвязь.Развитиетехнологическихсистемипоследовательная 

передача функций управления и контроля от человека 

технологическойсистеме.Робототехника.Системыавтоматическогоуправления.Программи

рованиеработыустройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельскогохозяйства. 

Технологиивозведения,ремонтаисодержаниязданийисооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

кактехнология.Использованиеэнергии:механической,электрической,тепловой,гидравличес

кой.Машиныдляпреобразованияэнергии.Устройствадлянакопленияэнергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергиидля экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источникиэнергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированногопроизводства. 

Материалы,изменившиемир.Технологииполученияматериалов.Современныематери

алы:многофункциональныематериалы,возобновляемыематериалы(биоматериалы),пластик

и икерамика какальтернатива металлам,новые перспективыприменения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материаловс заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 

п.),порошковаяметаллургия,композитныематериалы,технологиисинтеза.Биотехнологии. 

Спецификасоциальныхтехнологий.Технологииработысобщественныммнением. 

Социальныесетикактехнология.Технологиисферыуслуг. 

Современныепромышленныетехнологииполученияпродуктовпитания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей 

итоваров,потребительскиефункциитранспорта.Видытранспорта,историяразвитиятранспор

та.Влияниетранспортанаокружающуюсреду.Безопасностьтранспорта.Транспортнаялогист

ика. Регулированиетранспортныхпотоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданнымисвойствами.Электроника(фотоника).Квантовыекомпьютеры.Развитиемногофун

кциональныхИТ-

инструментов.Медицинскиетехнологии.Тестирующиепрепараты.Локальнаядоставкапрепа

рата.Персонифицированнаявакцина.Геннаяинженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Созданиегенетическихтестов.Созданиеоргановиорганизмовсискусственнойгенетическойп

рограммой. 

Управлениевсовременномпроизводстве.Рольметрологиивсовременномпроизводств

е.Инновационныепредприятия. Трансферттехнологий. 

ОсуществлениемониторингаСМИиресурсовИнтернетаповопросамформирования,пр

одвиженияивнедренияновыхтехнологий,обслуживающихтуилиинуюгруппупотребностейи

лиотнесенныхктойилиинойтехнологическойстратегии 

Технологиивсферебыта. 
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Экологияжилья.Технологиисодержанияжилья.ВзаимодействиесослужбамиЖКХ.Хр

анениепродовольственныхинепродовольственныхпродуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ееразвитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначенияпомещения.Отоплениеитепловыепотери.Энергосбережениевбыту.Электробезо

пасностьвбыту иэкологияжилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.Культурапотребления:выбор продукта/ услуги. 

Формированиетехнологическойкультурыипроектно-

технологическогомышленияобучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническоезадание.Техническиеусловия.Эскизыичертежи.Технологическаякарта.Алгори

тм.Инструкция.Описаниесистемипроцессовспомощьюблок-схем.Электрическаясхема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявленияпотребностей.Методыпринятиярешения.Анализальтернативныхресурсов.  

Порядокдействийпосборкеконструкции/механизма.Способысоединениядеталей.Тех

нологический узел.Понятиемодели. 

ЛогикапроектированиятехнологическойсистемыМодернизацияизделияисозданиено

вогоизделиякаквидыпроектированиятехнологическойсистемы.Конструкции.Основныехар

актеристикиконструкций.Порядокдействийпопроектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям.Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе 

проектированиятехнологическойсистемы.Простыемеханизмыкакчастьтехнологическихсис

тем.Робототехникаисредаконструирования. Видыдвижения.Кинематическиесхемы 

Анализисинтезкаксредстварешениязадачи.Техникапроведенияморфологическогоан

ализа. 

Логикапостроенияиособенностиразработкиотдельныхвидовпроектов:технологическ

ийпроект,бизнес-проект(бизнес-план),инженерныйпроект,дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг.Спецификафандрайзингадля разных типовпроектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционированиепродукта.Маркетинговый план. 

Опытпроектирования,конструирования,моделирования. 

Составлениепрограммыизученияпотребностей.Составлениетехническогозадания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворитьвыявленнуюпотребность,нонеудовлетворяемуювнастоящеевремяпотребнос

тьближайшегосоциальногоокруженияили егопредставителей. 

Сборкамоделей.Исследованиехарактеристикконструкций.Проектированиеиконстру

ированиемоделейпоизвестномупрототипу.Испытания,анализ,вариантымодернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания,анализ,способымодернизации,альтернативныерешения.Конструированиепрост

ыхсистемсобратной связьюнаосноветехнических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели 

всредеобразовательногоконструктора.Построениемоделимеханизма,состоящегоиз4 -5 
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простыхмеханизмовпокинематическойсхеме.Модификациямеханизманаосноветехническо

йдокументациидляполучениязаданныхсвойств(решениязадачи)–

моделированиеспомощьюконструктораиливвиртуальнойсреде.Простейшиероботы. 

Составлениетехнологической  карты  известного  технологического  процесса.  

Апробацияпутейоптимизациитехнологическогопроцесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовлениепродуктанаосноветехнологическойдокументациисприменениемэлементарны

х(нетребующихрегулирования)рабочихинструментов(продуктитехнологияегоизготовлени

я– навыборобразовательногой организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элементашкольной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента(напримерехарактеристик транспортногосредства). 

Разработкаисозданиеизделиясредствамиучебногостанка,управляемогопрограммойк

омпьютерноготрехмерногопроектирования.Автоматизированноепроизводствонапредприя

тияхнашегорегиона.Функцииспециалистов,занятыхвпроизводстве».  

Разработкавспомогательнойтехнологии.Разработка/оптимизацияивведениетехнолог

иинапримереорганизации действийи взаимодействиявбыту.  

Разработкаиизготовлениематериальногопродукта.Апробацияполученногоматериаль

ногопродукта. Модернизацияматериальногопродукта. 

Планирование(разработка)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобственн

ой деятельности (включая моделирование и разработку документации) или наоснове 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика:доми 

егосодержание,школьноезданиеи егосодержание). 

Разработкапроектногозамыслапоалгоритму(«бытовыемелочи»):реализацияэтапован

ализаситуации,целеполагания,выборасистемыипринципадействия/модификациипродукта(

поисковыйианалитическийэтапыпроектнойдеятельности).Изготовлениематериальногопро

дуктасприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрег

улирования/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования(практическ

ийэтаппроектнойдеятельности)6. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретныхприборов,составлениесхемыэлектропроводки.Обоснованиепроектногорешени

япооснованиямсоответствиязапросуитребованиямкосвещенностииэкономичности.Проекто

птимизации энергозатрат. 

Обобщениеопытаполученияпродуктовразличнымисубъектами,анализпотребительск

ихсвойствэтихпродуктов,запросовгруппихпотребителей,условийпроизводства.Оптимизац

ияирегламентациятехнологическихрежимовпроизводстваданногопродукта.Пилотноеприм

енениетехнологиинаосноверазработанныхрегламентов. 

Разработкаиреализацииперсональногопроекта,направленногонаразрешениеличност

нозначимойдляобучающегосяпроблемы.Реализациязапланированнойдеятельностипопродв

ижениюпродукта. 

 

6Дляосвоениятехникобработкиматериалов,необходимыхдляреализациипроектногозамысла,проводятсямасте

р-классыкакформавнеурочнойдеятельности,посещаемаяобучающимися по выбору. 
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Разработкапроектногозамыславрамкахизбранногообучающимсявидапроекта.  

Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногос

амоопределения 

Предприятиярегионапроживанияобучающихся,работающиенаосновесовременных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихсянапредприятияхрегиона,рабочиеместаиихфункции.Производствоипотреб

лениеэнергииврегионепроживанияобучающихся,профессиивсфереэнергетики.Автоматизи

рованные производства региона проживания обучающихся, новые функциирабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств 

иновыетребованияккадрам.Производствоматериаловнапредприятияхрегионапроживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях 

регионапроживанияобучающихся.Организациятранспорталюдейигрузовврегионепрожива

нияобучающихся, спектр профессий. 

Понятиятрудовогоресурса,рынкатруда.Характеристикисовременногорынкатруда.Кв

алификацииипрофессии.Циклжизнипрофессии.Стратегиипрофессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения дляжизни»и «обучения через 

всю жизнь». 

Системапрофильногообучения:права,обязанностиивозможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающиепредставлениеодеятельностивопределеннойсфере.Опытпринятияответственногоре

шенияпри выборекраткосрочного курса. 

2.2.2.16. Физическаякультура 

Физическоевоспитаниевосновнойшколедолжнообеспечитьфизическое,эмоциональн

ое,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихся,формированиеи 

развитиеустановок активного,здорового образажизни. 

Освоениеучебногопредмета«Физическаякультуранаправленонаразвитиедвигательн

ой активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитииосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновны

хсистем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физическойкультуройиспортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общегообразованияформируетсясистемазнанийо 

физическомсовершенствованиичеловека,приобретаетсяопыторганизациисамостоятельных

занятийфизическойкультуройсучетом индивидуальных особенностей и способностей, 

формируются умения 

применятьсредствафизическойкультурыдляорганизацииучебнойидосуговойдеятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоенияпредмета«Физическаякультура»используютсязнанияиздругихучебныхпредметов:  

«Биология»,«Математика»,«Физика»,«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти»,Иностранный язык», «Музыка»и др. 

Физическаякультуракакобластьзнаний 

Историяисовременноеразвитиефизическойкультуры 

Олимпийскиеигрыдревности.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения

. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическаякультуравсовременномобществе.Организацияипроведениепешихтуристически
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хпоходов.Требования техникибезопасности ибережногоотношениякприроде.  
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Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия) 

Физическоеразвитие 

человека.Физическаяподготовка,еесвязьсукреплениемздоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельныхзанятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее основные 

показатели.Спортиспортивнаяподготовка.Всероссийскийфизкультурно-

спортивныйкомплекс 

«Готовктрудуиобороне». 

Физическаякультурачеловека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль 

инаблюдениезасостояниемздоровья,физическимразвитиемифизическойподготовленность

ю. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

времязанятийфизическойкультуройиспортом.Способыдвигательной(физкультурной)де

ятельности 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой  

-Подготовкакзанятиямфизическойкультурой(выборместзанятий,инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки,физкультминуток,физкультпауз,коррекцииосанкиителосложения.Составлениепла

новисамостоятельноепроведениезанятийспортивнойподготовкой,прикладнойфизической

подготовкойсучетоминдивидуальныхпоказанийздоровьяифизическогоразвития.Организац

иядосугасредствамифизическойкультуры. 

Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техникиосваиваемыхупражнений,способывыявленияиустранениятехническихошибок.Изм

ерениерезервоворганизма(спомощьюпростейших функциональныхпроб). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

Комплексыупражненийдляоздоровительныхформзанятийфизическойкультурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физическоговоспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей 

организма,развитиеосновныхфизическихкачеств.Индивидуальныекомплексыадаптивнойф

изическойкультуры(принарушенииопорно-

двигательногоаппарата,центральнойнервнойсистемы, дыханияикровообращения,при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность7 

Гимнастикасосновамиакробатики:организующиекомандыиприемы.Акробатические 

упражненияикомбинации. Гимнастические 

упражненияикомбинациинаспортивныхснарядах(опорныепрыжки,упражнениянагимнасти

ческомбревне(девочки),упражнениянаперекладине(мальчики),упражненияикомбинациина

гимнастическихбрусьях,упражнениянапараллельныхбрусьях(мальчики),упражненияна 

разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения вметании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры вфутбол,мини-

футбол,волейбол,баскетбол.Правиласпортивныхигр.Игрыпоправилам.  
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7 Элементывидовспорта могутбыть заменены на другиес учетом наличияматериально-

техническойбазывобщеобразовательной организации,а так жеклимато-географическихи 

региональныхособенностей. 
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Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные 

гонки:8передвижениеналыжахразнымиспособами.Подъемы,спуски,повороты,торможения.  

Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разнымиспособами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча 

подвижущейсямишени;преодолениепрепятствийразнойсложности;передвижениеввисахи

упорах.Полосыпрепятствий,включающиеразнообразныеприкладныеупражнения.Общефиз

ическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенаразвитиеосновных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости,ловкости).Специальнаяфизическаяподготовка.Упражнения,ориентированныенар

азвитиеспециальныхфизическихкачеств,определяемыхбазовымвидомспорта(гимнастикасо

сновамиакробатики,легкаяатлетика,лыжныегонки,спортивныеигры).  

2.2.2.17. Основыбезопасностижизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашейповседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков 

икомпетенцийличнойбезопасностивусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийсоциальнос

ложногоитехнически насыщенногоокружающегомира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающегопоколенияроссиянкультурыбезопасностижизнедеятельностивсовременном

миревсоответствиистребованиями,предъявляемымиФедеральнымгосударственнымобразов

ательнымстандартомосновного общего образования. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности»являетсяобязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

изсоставляющихпредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеят

ельности». 

Программаопределяетбазовоесодержаниепоучебномупредмету«Основыбезопаснос

ти жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастнымособенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной 

ипрактическойдеятельностиобучающихся,чтоявляетсяважнейшимкомпонентомразвивающ

егообучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

бытьвыстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочихпрограммвотдельныхтемахвозможныдополнениясучетомместныхусловийиспециф

икиобучения. 

Основыбезопасностижизнедеятельностикакучебныйпредметобеспечивает: 

 освоениеобучающимисязнанийобезопасномповедениивповседневнойжизнедеят

ельности;

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,ценностейгражданскогообщества,в

томчислегражданской идентичности иправового поведения;
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8 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий 

лыжнойподготовкойразрешаетсязаменятьмодуль«Лыжныегонки»надвигательнуюактивностьнасвежемв

оздухе. 
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 пониманиенеобходимостиберечьисохранятьсвоездоровьекакиндивидуальнуюи 

общественную ценность;

 пониманиенеобходимостиследоватьправиламбезопасногоповедениявопасныхи

чрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногоисоциальногохарактера;

 пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполноцен

нойжизни человека;

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопаснойжизнедеятельностисучетомприродных,техногенных исоциальныхрисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизма,терро

ризмаи наркотизма;

 освоениеуменийиспользоватьразличныеисточникиинформацииикоммуникации

дляопределенияугрозывозникновенияопасныхичрезвычайныхситуаций;

 освоениеуменийпредвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпох

арактернымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойиз 

различных источников;

 освоениеуменийоказыватьпервуюпомощьпострадавшим;

 освоениеуменийготовностьпроявлятьпредосторожностьвситуацияхнеопределен

ности;

 освоениеуменийприниматьобоснованныерешениявконкретнойопасной(чрезвыч

айной)ситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможност

ей;

 освоениеуменийиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты. 

 Освоениеипониманиеучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельнос

ти»направлено на:

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность,ценностногоотношения к своему здоровьюижизни;

 развитиеуобучающихсякачествличности,необходимыхдляведенияздорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасныхичрезвычайных ситуациях;

 формированиеуобучающихсясовременнойкультурыбезопасностижизнедеятель

ности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

игосударствапосредствомосознаниязначимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычай

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения 

внеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни,антиэкстремистскойиантитеррористи

ческойличностнойпозиции,нетерпимостикдействиямивлияниям,представляющимугрозу 

для жизни человека.
Программаучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельностиучитываетво

зможностьполучениязнанийчерезпрактическуюдеятельностьиспособствуетформированию

уобучающихсяумениябезопасноиспользоватьучебное 
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оборудование,проводитьисследования,анализироватьполученныерезультаты,представлять 

и научноаргументировать полученныевыводы. 

Межпредметнаяинтеграцияисвязьучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедея

тельности»стакимипредметамикак«Биология»,«История»,«Информатика»,  

«Обществознание»,«Физика»,«Химия»,«Экология»,«Экономическаяисоциальнаягеографи

я»,«Физическаякультура»способствуетформированиюцелостногопредставленияобизучаем

омобъекте,явлении,содействуетлучшемуусвоениюсодержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с 

повседневнойжизньюиокружающиммиром,усилениюразвивающейикультурнойсоставляю

щейпрограммы,атакжерационального использованияучебного времени.  

 

 
Основы безопасности личности, общества и 

государстваОсновыкомплекснойбезопасности 

Человекиокружающаясреда.Мероприятияпозащитенаселениявместахснеблагоприят

нойэкологическойобстановкой,предельнодопустимыеконцентрациивредныхвеществватмо

сфере,воде,почве.Бытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитани

я.Основныеправилапользованиябытовымиприборамииинструментами,средствамибытовой

химии,персональнымикомпьютерамии др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира ивелосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины 

ипоследствия.Правилаповеденияприпожареприпожаре.Первичныесредствапожаротушени

я. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у водыи оказания 

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках.Правилаповедениявавтономныхусловиях.Сигналыбедствия,способыихподачииот

веты на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира,улица,подъезд,лифт,карманнаякража,мошенничество,самозащитапокупателя).

Элементарныеспособы самозащиты. Информационнаябезопасностьподростка. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 

Чрезвычайныеситуацииприродногохарактераизащитанаселенияотних(землетрясени

я, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи,сильныйдождь(ливень),крупныйград,гроза,сильныйснегопад,сильныйгололед,мете

ли,снежныезаносы,наводнения,половодье,сели,цунами,лесные,торфяныеистепныепожары,

эпидемии,эпизоотиииэпифитотии).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваинди

видуальнойзащиты.Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактераизащитанаселенияотни

х(авариинарадиационно-

опасных,химическиопасных,пожароопасныхивзрывоопасных,объектахэкономики,транспо

рте,гидротехническихсооружениях).Рекомендациипобезопасномуповедению.Средстваинд

ивидуальнойиколлективнойзащиты.Правилапользованияими.Действияпосигналу  

«Вниманиевсем!».Эвакуациянаселенияиправилаповеденияприэвакуации. 

Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийскойФе

дерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

иобщества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскуюинаркотическуюдеятельность.Ответственностьнесовершеннолетнихза 
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правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружениинеизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность 

припохищенииилизахватевзаложники(попыткепохищения)иприпроведениимероприятийп

оосвобождениюзаложников.Личнаябезопасностьприпосещениимассовыхмероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизниОсновыздорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторыздорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредныепривычкииихфакторы(навязчивыедействия,игроманияупотреблениеалкоголяинар

котических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права иобязанностисупругов.Защита правребенка. 

Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннемкровотечении.Извлечениеинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей.Первая

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при 

ожогах,отмороженияхиобщемпереохлаждении.Основныенеинфекционныеиинфекционныез

аболевания,ихпрофилактика.Перваяпомощьприотравлениях.Перваяпомощьпритепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощьпри 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 

оказанияпервойпомощи при поражении электрическим током. 

 
2.2.2.18Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Православие в Древней Руси (2ч) Крещение Руси и дохристианские 

традициирусскогонарода.Киев–

центрправославиявДревнейРуси.ЗначениеКиевадляправославных России. Русское 

монашество. Митрополит Иларион. Антоний и ФеодосийПечерские.Киево-

Печерскаялавра.ВладимирМономах–православныйхристианин. 

«Поучение»Мономахаиегохристианскийнравственныйидеал. 

Православие в Московской Руси (2ч) Нашествие на Русь монголов, 

разорениеКиеваиегоправо-

славныхсвятынь.ПереносмитрополичьегопрестолаизКиевавоВладимир,аоттудавМоскву.М

итрополитПетр.РусскаяЦерковьиЗолотаяОрда.РусскаяПравославнаяЦерковь–

оплотединстварусскихземель.ПомощьЦерквимосковским князьям в укреплении 

государства и собирании русских земель. МитрополитАлексий и его заветы 

православным. Флорентийская уния. Установление 

автокефалииРусскойЦеркви.Иосифлянеинестяжатели.Отношениехристианинакбогатству.  

ПравославиеприцаряхиимператорахРоссии(2ч)УчреждениевРоссиипатриаршест

ва. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный. Гражданский и христианскийподвиг 

патриарха Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви.Царь 

Алексей Михайлович и патриарх Никон. Ликвидация патриаршества при Петре 

I.Ограничение церковного землевладения Екатериной II. Сохранение роли христианства 

вдуховном просвещении народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы 

православнымхристианам.Заповедь«Несуди, данесудимбудешь».  

От Советской России до современности (2ч) Революция и гонения на 
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Церковь.Восстановлениепатриаршества.СвятойепископЛукаиегодуховныйподвиг.Патриот

изм 
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и жертвенность Русской Церкви во имя Отечества в ходе Великой Отечественной 

войны.Патриотизм – обязательное качество православного христианина. Крах 

коммунистическойсистемыипрекращениегоненийнаЦерковь.РусскаяПравославнаяЦерков

ьвсовременнойРоссии,ееучастиевобщественнойжизниипроповедьхристианскойнравственн

ости. Русская Православная Церковь за границей и ее воссоединение с 

РПЦ.ПатриархКирилловажностисохранениявсовременномобществеидеаловдобраисправед

ливости. 

Православиевтрадицияхрусскогонарода(2ч)Православие вповседневнойжизни 

русского человека. Крещение и крестные родители. Именины. Обряд 

отпеванияусопшего.ТрадиционныезанятиянаселенияРоссииихристианскиепраздники.Прео

бражениеГосподне(Яблочныйспас).Пословицыипоговоркирелигиозногохарактера. 

Православная вера – основа культурной и гражданской самоидентификации вдревности. 

Афанасий Никитин. Верность другу и дружбе в православии. Милосердие 

вправославии.УльянаОсорьина. 

Дом и семья в православии (2ч)   Почитание дома у православных. Красный 

уголи забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к 

детям ипочитаниеродителей.СвятыеПетриФеврония–

образецсупружескойверностиипокровители семьи и брака. День памяти святых Петра и 

Февронии – Всероссийский деньсемьи,любви и верности. 

История ислама в России (2ч) Проникновение ислама в Россию. Поход 

войскАрабского халифата на Дербент. Появление ислама в СреднемПоволжье. 

Посольствобулгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в Золотой 

Орде.УтверждениевОрдеислама.Исламвгосударствах–

наследникахЗолотойОрды:Казанском,Астраханском,Сибирскомидругихханствах.Вхожден

иемусульманскихнародов в состав России. Терпимость русского правительства по 

отношению к исламу.Появление в России мусульманских организаций и медресе. «Союз 

мусульман». Борьба сисламомвСССР. 

Ислам в современной России (2ч) Мусульманские народы России. 

Возрождениеисламавнашейстранепосле1991года.Мусульманскоерелигиозноеобразование.

МусульманскиеорганизациивсовременнойРоссии.Рольисламавразвитииблаготворительнос

ти, пропаганде здорового образа жизни, сохранения межэтнического 

имежконфессиональногомираи согласиявроссийскомобществе. 

Дом и семья в исламе (1ч) Семья – домашняя школа мусульманина. 

Почитаниеродителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье. 

Отношениябратьеви сестер. Родовыеотношения вмусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России (2ч) Появление иудейских общин 

вДревней Руси. Расселение иудеев на западных землях Российской империи. Их 

отношениясвластями.Религиозноеобразованиеуиудеев.Ограничениеиудееввправахипостеп

енноеослаблениеэтихограничений.МосковскаяхоральнаясинагогавМоскве.  

Иудаизм в СССР исовременной России (2ч)Революция 1917 года и 

отменаограниченийдляиудеев.РепрессиипротивнихвСССР.ИудеиСоветскогосоюзаиВелик

ая Отечественная война. Трагедия холокоста. Возрождение иудаизма после 

1991года.СовременныеиудейскиеорганизацииРоссии.Рольиудейскогодуховенствавутверж

денииверотерпимостиивзаимопониманияразличныхкультурвроссийскомобществе.  
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Иудаизмвкультуреитрадицияхеврейскогонарода(1ч)Рольиудаизмавсохранениик

ультурыитрадицийеврейскогонарода.Почитаниесемьивиудаизме.Отношение иудеев к 

браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимнаяподдержкаи 

помощьвиудейскойобщине. Милосердие– основнаячерта иудея. 

ПоявлениеиразвитиебуддизмавРоссии(2ч)Тибетскийбуддизм(школагэлуг) 

–направлениемахаяны.Ламавтибетскомбуддизме.Далай-лама–духовныйлидербуддистов 

Тибета. Распространение тибетского буддизма в России. Принятие 

буддизмакалмыками.Хурул–буддийскийхрамукалмыков.Хошеутовскийхурул–

памятниквоинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Дуган–буддийский 

храм убурят. Дацан – буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ – буддийский 

храмтувинцев.АгванДоржиев –выдающийсялидер российскихбуддистов. 

. Буддизм в СССР и современной России (2ч) Революция 1917 года и 

реформыроссийских буддистов во главес АгваномДоржиевым. Гонения на буддизм в 

СССР.Патриотическая позиция российских буддистов в годы Великой Отечественной 

войны.Современные буддийские организации России. Роль российских буддистов в 

утверждениивроссийскомобществе добросердечия,милосердия илюбви кближнему.  

.БуддизмвкультуреитрадицияхнародовРоссии(2ч)Рольбуддизмавсохранении и 

развитии культурных традиций коренных народов России. Буддизм и семья.Роль лам у 

буддистских народов России. Белый месяц – важный праздник российскихбуддистов и 

связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса –

сора.ПраздниктысячилампадвпамятьоЦзонхаве–

основателешколыгэлуг.Рольпраздникавсемейныхинародныхтрадицияхкалмыков,бурятиту

винцев.Цам–праздничнаямистерия. 

2.2.2.18 Искусство

6класс 

Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Сотворение мира. 

Созданиежизни — главное творение Бога. Символическое понятие Рая. Микеланджело 

«Отделениесвета от тьмы» — роспись свода Сикстинской капеллы в Ватикане. Начало 

творения мираи его символический смысл. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и 

неподвижностью мате-рии. Фреска Микеланджело «Сотворение светил» и картина Я. 

Тинторетто «Сотворениеживотных». Величественная картина сотворения мира в поэме Д. 

Мильтона «Потерянныйрай». Оратория И. Гайдна «Сотворение мира» — восторженный 

гимн жизни и Человеку.Фрагмент «Сотворение мира» из художественного фильма 

«Библия в начале» (1966)режиссераД.Хьюстона,особенности интерпретации сюжета.  

Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Адама» — фреска Микеланджело 

вСикстинской капелле. Сопоставление фрески с картинами У. Блейка 

(«СотворениеАдама»)иМ.Шагала(«Сотворениечеловека»).ФрескаМикеланджело«Сотворе

ниеЕвы», ее аллегорический смысл. Сила человеческих чувств и красота любви в 

картинахА.Дюрера «Адам» и «Ева». Картины В. Васнецова «Блаженство Рая» и 

«Искушение Евызмием» во Владимирском соборе Киева. Сюжет грехопадения первых 

людей и его поучи-тельный смысл. Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из 

рая».ФрескаМазаччо «Изгнание Адама и Евы из рая», трагический драматизм, 

безысходное отчаяние истыд первых людей. Отражение библейской легенды о жизни 

первых людей в поэме 

Д.Мильтона«Потерянныйрай».Противоречияжизниисмерти,добраизла,«божьего»и  

«дьявольского»вмузыкеА.Петровакбалету «Сотворениемира».Фрагмент«Адами  
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Ева» из художественного фильма «Библия в начале» (1966) режиссера Д. 

Хьюстона,особенностиинтерпретации сюжета. 

Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине — преступление против кротости 

исмирения, ее поучительный нравственный смысл. Фреска Феофана Грека 

«ПраотецАвель». Скульптурная группа Д. Дюпре «Каин» и «Авель». Картины Тициана и 

А. П.Лосенко «Каин» и «Авель» — символическое воплощение сюжета. 

Поэтическаяинтерпретация сюжета в поэме Д.Байрона «Каин». Каин — бунтарь, 

усомнившийся ввеличии Бога. Стихотворение В. А. Жуковского «Братоубийца», 

выраженная в нем идеявечного наказания Каина. Фрагмент «Каин и Авель» из 

художественного фильма «Библиявначале»(1966)режиссераД. 

Хьюстона,особенностиинтерпретациисюжета. 

Всемирныйпотоп.ЛегендаоВсемирномпотопеиеесимволическоезвучание. 

Картина Я. Бассано «Вход животных в Ноев ковчег», оживленная 

атмосферапроисходящего,многофигурностьисложностькомпозиции.ФрескаМикеланджел

о 

«Потоп» в Сикстинской капелле Ватикана — художественный образ 

всемирнойкатастрофы. Сопоставление фрески Микеланджело с картиной Ф. Бруни 

«Всемирныйпотоп». Мозаика «Ной выпускает голубя из ковчега» в соборе Сан-Марко 

в Венеции.Фрагмент «Ной и Великий потоп» в художественном фильме «Библия в 

начале» (1966)режиссераД.Хьюстона,особенности интерпретациисюжета. 

Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее 

глубокийпоучительный смысл. «Вавилонская башня» П. Брейгеля — наглядный урок 

людскойглупости, человеческой гордыне и греховной самонадеянности. 

Поэтическаяинтерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона «Вавилон». 

Стихотворение поэта каксимволическое напоминание о грядущем возмездии для 

человечества. Смысл ипроисхождение устойчивыхсочетаний «вавилонское 

столпотворение» и «смешениеязыков». 

Ветхозаветная Троица и призвание Авраама Миссия праведного Авраама —

сохранить для человека истинную веру в Бога. Явление Бога Аврааму в виде 

трехстранников,глубокийнравственныйсмыслэтойвстречи.СюжетВетхозаветнойТроицыв

древнерусской живописи. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса Преображения 

вНовгороде. «Троица» Андрея Рублева — глубочайшее по мысли и силе 

мастерствахудожественное произведение. Отход автора от византийских и греческих 

каноновизображения сюжета. «Троица» Андрея Рублева — художественный образ 

единства,жертвенной любви и добра. Сопоставление произведений Феофана Грека и 

АндреяРублевасиконой С.Ушакова«Святая Троица».. 

Жертвоприношение Авраама. Картина Тициана «Жертвоприношение 

Авраама».Немое противоборство, негодующий вызов небесам потребовавшим слишком 

дорогуюжертву во имя любви к Богу.«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. 

Напряженностьидраматизмпроисходящего,переданныеразличнымихудожественнымисре

дствами. 

Особенности трактовки сюжета в картине А. П. Лосенко «Жертвоприношение 

Авраама».Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и 

Авраам»(диалогичность повествования). Символический смысл поэтических образов ярко 

горящейво мраке свечи, «немого войска туч, ползущих по небу». Фрагмент 

«ЖертвоприношениеАвраама» в художественном фильме «Библия в начале» (1966) 
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режиссера Д. Хьюстона,особенноститрактовкисюжета. 



307  

Чудесный сон Иакова. Сюжет «Благословения Иакова» в картине 

Рембрандта,таинственность происходящего события. Видение Иакову таинственной 

лестницы,соединяющей землю и небо. Картины Д. Фетти и X. Риберы «Сон Иакова» 

как чудесноевоплощение божественного предсказания дальнейшей судьбы иудейского 

народа. Кар-тина Э. Делакруа «Иаков, борющийся с ангелом». Неистовое упорство 

небесногопосланника и бесстрастное спокойствие Иакова — избранника Бога. Иаков и 

Рахиль 

вкартинеП.Веккио,особенностиинтерпретацииобразов.СтихотворениеА.Ахматовой  

«Рахиль»изцикла«Библейскиестихи». 

Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, основные эпизоды 

егожизни. Иосиф и его братья, продажа в рабство. Картина К. Д. Флавицкого «Дети 

Иаковапродают своего брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность 

Иосифапревратностям судьбы. Сопоставление с картиной С. Бурдона «Продажа Иосифа 

врабство». Дальнейшая судьба Иосифа в Египте. Особый дар провидения, 

снискавшийрасположение египетского фараона. Великодушие Иосифа, сумевшего 

простить коварныхбратьеви вернутьсявродительскийдом. Т.Манн«Иосифиегобратья».  

Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея Богом. Сюжет его 

чудесногоспасения в картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем 

терновомкусте и ее иносказательный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед 

пылающим кустом»и переданное в ней божественное предсказание об избавлении 

израильского народа 

отстраданийигоря.ПоэтическаяинтерпретациясюжетавстихотворенииК.М.Фофанова 

«Неопалимая Купина». Переход израильтян через Чермное (Красное) 

море.Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». «Сбор 

манны впустыне» — картина Н. Пуссена. Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий 

воду изскалы»—рассказхудожникаостраданияхлюдейнапутикЗемлеОбетованной. 

СкрижалиМоисея. Сюжет«Поклонениязолотомутельцу»вкартинеН.Пуссена. 

Десять заповедей Моисея, их общечеловеческий и нравственный смысл. «Моисей 

соскрижалями законов» в картине Рембрандта. Испытание слабых и неверных 

людейядовитыми змеями в картине Ф. Бруни «Медный змий». Образ библейского 

пророка вскульптуре Микеланджело «Моисей». История создания образа. 

Сопоставление соскульптурой С. Эрьзи «Моисей» и картиной М. Врубеля в 

Кирилловской церкви Киева.Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Я. 

Брюсова «Моисей». Фрагментыхудожественногофильма«Моисей»,особенности 

интерпретациисюжета 

Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья 

израильскогонарода. Гравюра А.Дюрера «Самсон убивает льва»: необыкновенная, 

сверхъестественнаясила героя. Скульптурная группа М. Козловского «Самсон, 

раздирающий пасть льва» вБольшом каскаде фонтанов Петергофа. История создания; А. 

С. Пушкин о скульптурномпамятнике. Самсон и Далила. Воплощение сюжета в картинах 

А. Мантеньи «Самсон иДалила» и Рембрандта «Ослепление Самсона». Мужественная 

гибель героя встихотворении Н. Языкова «Самсон». Музыка К. Сен-Санса к опере 

«Самсон и Далила».Фрагментыхудожественного фильма«Самсон». 

Саул — царь Израиля и Давид. Великая миссия Саула — первого израильского ца-

ря. Давид — его достойный преемник. Картина Рембрандта «Давид перед Саулом». Про-

тивостояниегероев.ПоединокДавидаиГолиафа,егоглубокийпоучительныйсмысл.  



308  

Скульптура Донателло «Давид». Образ Давида в скульптуре Микеланджело —

нравственныйэталонэпохиВозрождения,гимндуховномувеличиючеловека.История  
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создания произведения. Сравнение со скульптурой Л. Бернини «Давид», ихотличительные 

особенности.Фрагменты из художественного фильма «Царь-Давид» (1985)режиссераБ. 

Бересфорда,особенности интерпретации сюжета. 

ПсалмопевецДавид. Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», 

еехудожественное своеобразие и особая популярность на Руси. 

МузыкальныеинтерпретациипсалмовДавидавтворчествеМ.Березовского.Концерт«Неотве

ржеменево время старости» и выраженное в нем сокровенное желание человека 

достойнозакончить свой земной путь. Стихотворение К. Романова «Псалмопевец Давид». 

ЛегендаоДавидеиИонафанекаксимволистиннойдружбыиверности.КартинаРембрандта  

«ДавидиИонафан».ЦарьДавидикрасавицаВирсавия.КартинаК.Брюллова«Вирсавия».Драматическ

ийхарактерихпервойвстречи.КартинаРембрандта«Давиди Урия».  

Фрагментыизфильма«ЦарьДавид»(1985)режиссераБ.Бересфорда. 

 
Мудрость царя Соломона. Избрание Соломона царем Израиля. «Песнь песней» 

царяСоломона—

непревзойденноепокрасотеипоэтичностипроизведение.Понятиеожанрепритчи.Притчао

двухматерях(«Соломоноворешение»)вкартинеН.Пуссена 

«СудСоломона».НадежданасправедливоеразрешениеконфликтавкартинеН.Ге 

«СудцаряСоломона».ЛегендаостроительствехрамавИерусалиме,пышностьибогатствоег

овнешнегоивнутреннегоубранства.ФрагментыизповестиА.И.Куприна  

«Суламифь».Соломон ицарица Савская.Фреска «Приездцарицы 

СавскойкцарюСоломону»ПьероделлаФранчески. 

 
СюжетыиобразыНовогоЗаветаРождениеиюностьМарии.БлагаяВесть.Чудесноеро

ждениеХриста.ПоклонениеволхвовОбразыСретения.БегствовЕгипет.ПроповедьИо

аннаКрестителя.Крещение.Творимыечудеса.Нагорнаяпроповедь. Притчи Христа. 

Тайная вечеря. Моление о чаше. Что есть истина?Страсти Господни. Распятие. 

Снятие с креста. Пьета. Воскрешение и ВознесениеХриста. Явления воскресшего 

Христа и его чудесное Вознесение — важнейшие темыпроизведений мирового 

искусства. Древнерусская икона «Воскресение» мастера Ди-

онисия,ееглубокийнравственныйсмыслисимволическоезвучание.Особенностиколорист

ическогоикомпозиционногорешения,рольхудожественныхдеталейвраскрытии сюжета. 

Картина А. А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине 

послеВоскресения».Сюжет«ТрапезывЭммаусе»вкартинеКараваджо.Волнениеиудивлен

ие учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами рук. 

КартинаРембрандта«НевериеФомы».Сюжет«ВознесенияХриста»вкартинеЭльГреко.Ве

личиеи красота образавозносящегосяХриста. 

8класс 

Искусствовжизнисовременногочеловека- 

Искусствовокругнас,егорольвжизнисовременногочеловека.Искусствокакхранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого 

сцельювыявленияегополифункциональностииценностидлялюдей,жившихвовсевремена. 

Виды искусства. Художественный образ– стиль – язык. Наука и 

искусство.Знаниенаучноеизнаниехудожественное.Рольискусствавформированиихудожест

венногои научного мышления. 
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Художественныйматериал:произведенияхудожественнойкультуры(архитектуры,живопис

и, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры 

вконтекстеразных стилей. 

Художественно-

творческаядеятельностьучащихся:обобщениеисистематизацияпредставлений о 

многообразии материальной и художественной культуры на 

примерепроизведенийразличных видов искусства. 

Искусствооткрывает новыегранимира- 

Искусствокакобразнаямодельокружающегомира,обогащающаяжизненныйопытчеловека, 

его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт 

поколений,опытпередачиотношениякмирувобразнойформе,познаниямираисамогосебя.Отк

рытияпредметовиявленийокружающейжизниспомощьюискусства.Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает окрасоте Земли: 

пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале 

искусства:портретвмузыке,литературе,живописи,кино.Портретынашихвеликихсоотечеств

енников. 

Художественныйматериал:знакомствосмировоззрениемнарода,егообычаями,обрядами,б

ытом,религиознымитрадицияминапримерахпервобытныхизображенийнаскальнойживопис

иимелкойпластики,произведенийнародногодекоративно-

прикладногоискусства,музыкальногофольклора,храмовогосинтезаискусств,классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества 

влитературе,музыке,изобразительномискусстве,театре,кино.Образыприроды,человекавпро

изведениях русскихи зарубежных мастеров. 

Изобразительноеискусство.Декоративно-прикладноеискусство.Иллюстрацииксказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический,мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

ИзображениечеловекавскульптуреДревнегоЕгипта,ДревнегоРима,вискусствеэпохиВозрож

дения,в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и 

др.).АвтопортретыА.Дюрера,X.Рембрандта,В.ВанГога.ИзображенияБогоматерисМладенце

м в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в 

русскомискусстве(И.Вишняков,В.Серовидр.). 

Изображениебытавкартинаххудожниковразных эпох (передвижники, И. Машков, К. 

Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видениемиравпроизведенияхтакиххудожественныхнаправлений,какфовизм,кубизм(натюр

мортыи жанровыекартиныА. Матиссаи П.Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 

(С.Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 

музыке(М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, Н. Римский -Корсаков, 

Р.Шуманидр.).Образыприродыибыта(А.Вивальди,П.Чайковский,Н.Римский-

Корсаков,Г.Свиридови др.). 

Литература.Устноенародноетворчество(поэтическийфольклор).Русскиенародныесказки,пр

едания, былины.Жития святых.Лирическаяпоэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и 

др.Художественно-творческаядеятельностьучащихся:самостоятельноеосвоениекакого-

либоявленияисозданиехудожественнойреальностивлюбомвидетворческойдеятельности.

 Создание средствами любого искусства модели построения
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 мира,существовавшейвкакую-либо эпоху (по выбору). 
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Искусствокакуниверсальныйспособобщения- 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 

иего роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, 

конкурсы,фестивали,проекты).Создание,восприятие,интерпретацияхудожественныхобразо

вразличныхискусствкакпроцесскоммуникации.Способыхудожественнойкоммуникации.Зн

аково-символическийхарактерискусства.Лаконичностьиемкостьхудожественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода –

искусствообщения.Обращениетворцапроизведенияискусстваксовременникамипотомкам.  

Художественныйматериал:изучениепроизведенийотечественногоизарубежногоискусства

всопоставленииразныхжанровистилей.Эмоционально-

образныйязыксимволов,метафор,аллегорийвросписи,мозаике,графике,живописи,скульпту

ре,архитектуре,музыке,литературеипередачаинформации,содержащейсявних,современник

ами последующимпоколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.);пейзажи,жанровыекартины(В.Борисов-

Мусатов,М.Врубель,М.Чюрленисидр.);рисунки(А.Матисс,В.ВанГог,В.Серовидр.).Архитек

тура(УспенскийсоборМосковскогоКремля,церковьВознесениявКоломенском,дворцывстил

ебароккоиклассицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес идр.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего 

Египта,ДревнегоРима,мозаикииминиатюрыСредневековья,графикаиживописьДревнегоКи

тая,ДревнейРуси(А.Рублев);живописьиграфикаромантизма,реализмаисимволизма (Д. 

Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, 

К.Малевич,Б.Йеменскийидр.);карикатура(Ж.Эффель,X.Бидструп,Кукрыниксы).  

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

Д.Шостакович,А.Хачатурян,К.-В.Глюк,В.-А.Моцарт,Л.Бетховен,А.Скрябин,Г.Свиридов, 

А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин,Э.Артемьев,А. Петров, М.Таривердиев,Н. Рота идр.). 

Литература.Русскаяпоэзияипроза(Н.Гоголь,А.Блок,Б.Пастернакидр.). 

Экранныеискусства,театр.КинофильмыС.Эйзенштейна,Н.Михалкова,Э.Рязановаидр.Экран

изации опер,балетов,мюзиклов(повыборуучителя). 

Художественно-

творческаядеятельностьучащихся:созданиеиливоспроизведениевобразной форме 

сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощьювыразительных 

средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 

театра,анимацииидр.)илиспомощьюинформационныхтехнологий.Передачавозможнымпре

дставителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно -

символическойформе.Выбориззолотогофондамировогоискусствапроизведения,наиболеепо

лноотражающегосущностьчеловека.Обоснованиесвоеговыбора. 

Красотавискусствеижизни- 

Чтотакоекрасота?Способностьискусствадаритьлюдямчувствоэстетическогопереживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека 

насоциальныеиприродныеявлениявжизниивискусстве.Творческийхарактерэстетическогоо

тношениякокружающемумиру.Соединениевхудожественномпроизведениидвухреальносте

й–действительносуществующейипорожденной  
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фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в 

различныеэпохи.Поэтизация обыденности. Красота ипольза. 

Художественныйматериал:знакомствосотечественнымизарубежнымискусствомвсопоста

влении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в 

живописи,скульптуре,архитектуре, музыке идругих искусствах. 

Изобразительноеискусство.СкульптурныйпортретНефертити,скульптураАфродитыМилос

ской,иконаВладимирскойБогоматери,«МонаЛиза»ЛеонардодаВинчи;скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли идр.). Живопись 

(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, 

А.Куинджи,В.Поленовидр.).ЖенскиеобразывпроизведенияхФ.Рокотова,Б.Кустодиева,худ

ожников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф.Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, 

С.Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские 

интерпретацииклассическойи современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И.Тургенев,И. Бунин, Н.Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского,С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выборуучителя). 

Художественно-

творческаядеятельностьучащихся:передачакрасотысовременногочеловекасредствамилю

боговидаискусства:портретвлитературе(прозе,стихах),рисунке, живописи, скульптуре, 

фотографии (реалистическое и абстрактное изображение,коллаж).  

Передачакрасотыразличныхсостоянийприроды(врисунке,живописи,фотографии,музыкаль

ном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношенийсредствамилюбого видаискусства. 

Прекрасноепробуждаетдоброе - 

Преобразующаясилаискусства.Воспитаниеискусством–

это«тихаяработа»(Ф.Шиллер).Ценностно-

ориентационная,нравственная,воспитательнаяфункцииискусства. Арттерапевтическое 

воздействие искусства. Образы созданной реальности –поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании 

художественныхобразов.Соотнесениечувств,мыслей,оценокчитателя,зрителя,слушателясц

енностнымиориентирамиавторахудожественногопроизведения.Идеалчеловекавискусстве.

Воспитаниедуши. Исследовательский проект. 

Художественно-

творческаядеятельность:исследовательскийпроект.Созданиехудожественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания средствамиразныхвидов 

искусства(живопись, музыка,литература, кино,театр). 

 

9класс 

Воздействующаясилаискусства 

Выражениеобщественныхидейвхудожественныхобразах.Искусствокакспособидеологич

еского воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенныйобразмыслей,стильжизни,изменятьценностныеориентации.Композицияисре



314  

дства 
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эмоциональнойвыразительностиразныхискусств.Синтезискусстввусиленииэмоциональног

овоздействия начеловека. 

Художественный материал: знакомство с произведениями разных видов искусства, 

ихоценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека(внушающаясила,воздействиенаэмоции,манипуляциясознанием,поднятиедухаит.

п.). 

Протестпротивидеологиисоциалистическогостроявавторскойпесне,рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовыйсинтезискусств.Триумфальныеарки,монументальнаяскульптура,архитектураидр

.Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., 

плакатыИ. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная 

живопись(панно,мозаика, граффити). 

Музыка.Языческаякультурадохристианскойэпохи(ритуальныедейства,народныеобряды,по

священныеосновнымвехамжизничеловека).Духовнаямузыка«Литургия»,  

«Всенощноебдение»,«Месса»идр.Музыкальнаяклассикаимассовыежанры(Л.Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военныхлет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, 

С.Прокофьев,А.Рыбниковидр.)Современнаяэстраднаяотечественнаяизарубежнаямузыка. 

Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В.Цой и др., 

современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, 

Э.Фицджеральд,Л. Утесов,А. Цфасман, Л.Чижик, А.Козлови др.).  

Литература. Произведения поэтов и писателей 19-20 вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихипоэтов-фронтовиков,поэтов-песенников. 

Экранныеискусства,театр.Рекламныевидеоклипы.Кинофильмы40-50-

хгг.ХХв.Экранизацииопер, балетов, мюзиклов  

Художественно-

творческаядеятельностьучащихся:показвозможностейманипуляциисознанием человека 

средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которыходнои 

тожеявлениепредставленовпозитивноми негативномвиде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающегохарактера. 

Подбиратьианализироватьразличныехудожественныепроизведения,использовавшиесявраз

ныегодыдля внушения народуопределенных чувствимыслей.  

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержаниямузыки сценическимисредствами. 

Искусствопредвосхищаетбудущее 

Порождающаяэнергияискусства–

пробуждениечувствисознания,способногокпророчеству. Миф о Кассандре. Использование 

иносказания, метафоры в различных 

видахискусства.Предупреждениесредствамиискусстваосоциальныхопасностях.Предсказан

иявискусстве.Художественноемышлениевавангарденауки.Научныйпрогрессиискусство.П

редвидениесложныхколлизий20-21вековвтворчествехудожников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий всовременномискусстве.  

Художественныйматериал:постижениехудожественныхобразовразличныхвидовискусств

а,освоениеиххудожественногоязыка.Оценкапроизведенийспозициипредвосхищениябудущ

его,реальности и вымысла. 
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Изобразительноеискусство.«Купаниекрасногоконя»К.Петров-

Водкин.«Рождениеновойпланеты»К.Юон.«Черныйквадрат»К.Малевич.Живописьсимволи

стов(У.Блейк,К. Фридрих и др.). 

Музыка.СочиненияС.Прокофьева,Д.Шостаковича,А.Шниткеидр.Музыкальныеинструмент

ы(терменвокс,волныМартено,синтезатор).Цветомузыка,компьютернаямузыка,лазерныешо

у(н.Римский-

Корсаков,А.Скрябин,Э.Артемьев,Э.Денисов,А.Рыбников,В.Галлеев,Ж.М.Жарридр.).Аванг

арднаямузыка:додекофония,серийная,конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. 

Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-

музыкаЛитература.ПроизведенияР.Брэдбери,братьевСтругацких,А.Беляева,И.Ефремоваид

р. 

Экранные искусства,театр.Кинофильмы«ГарриПоттер»К. 

Коламбуса,«Пятыйэлемент»Л.Бессонна, «Солярис»А.Тарковского,«Капитан Немо»В. 

Левина. 

Художественно-

творческаядеятельностьучащихся:анализявленийсовременногоискусства 

(изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра), в котором естьскрытое 

пророчество будущего в произведениях современного искусства и 

обоснованиесвоегомнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида 

искусства.Созданиекомпьютерногомонтажафрагментов музыкальныхпроизведений( 

Дар созидания. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка 

истроительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и 

егозначениевжизнисовременногообщества.Произведениядекоративно-

прикладногоискусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека.Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширениеизобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка 

вкино.Монтажность,«клиповость»современногохудожественногомышления.Массовыеиоб

щедоступныеискусства. 

Художественный материал:изучение особенностей художественных образов 

различныхискусств,ихоценкаспозицииэстетическихипрактическихфункций.Знакомствосф

ормированиемокружающейсредыархитектурой,монументальнойскульптурой,декоративно

-прикладнымискусствомвразныеэпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

городаили площади (Афинский Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорамаПетропавловскойкрепостииАдмиралтействавПетербургеидр.);монументальнаяск

ульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); 

предметымебели ипосуды.Дизайнсовременнойсреды(интерьер, ландшафтныйдизайн).  

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации;сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в 

театре, 

нателевидении,вкино(наматериалезнакомыхучащимсяклассическихмузыкальныхпроизвед

ений). 

Литература.Произведениярусскихизарубежныхписателей(А.Пушкин,Н.Гоголь,М.Салтыко
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в-Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 

Дж.Свифт,В.Скотт,Ж.Б.Мольеридр.)(изпрограммыполитературе–повыборуучителя). 
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Экранные виды искусства, театр. Кинофильмы: «Малыш и Карлсон, который живет 

накрыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек 

дождя»Б.Левинсона. 

Художественно-творческаядеятельностьучащихся:выполнениепроекта(рисунок,чертеж, 

макет, описание) какого-либо предмета бытового назначения. 

Проектированиедетскойигровойплощадки;изготовлениеэскиз-

проектландшафтногодизайнасквера,паркаилидизайнаинтерьерашкольной 

рекреации,столовой. 

Оформлениепригласительногобилета,поздравительнойоткрытки,эскизаодеждысиспользов

аниемсредствкомпьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания.Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с использованием 

средствкомпьютернойграфики. 

Разработкаипроведениеконкурса«Музыкальныепародии».Разработкаэскизовкостюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление 

программыконцерта,конкурса,фестиваляискусств.Создаватьиххудожественноеоформлени

е. 

Искусствоиоткрытиемирадлясебя 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместнаяработадвухтиповмышлениявразныхвидахискусства.Творческоевоображениена

службенаукииискусства-

новыйвзгляднастарыепроблемы.Искусствовжизнивыдающихсялюдей.Информационноебо

гатствоискусства.Спецификавосприятиявременныхипространственных 

искусств.Исследовательский проект. 

Художественныйматериал:изучениеразнообразныхвзглядовнарольискусстваитворческой

деятельностивпроцессезнакомстваспроизведениямиразличныхвидовискусства.  

Изобразительноеискусство.Примерысимметриииасимметриивискусствеинауке.Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрическиепостроениявискусстве(примерызолотогосечениявразныхвидахискусства).

Изображенияразличныхпредставленийосистемемиравграфике.Декоративныекомпозиции

М.Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-

хоровая,инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений.Искусствовжизнивыдающихсялюдейнаукиикультуры(А.Бородин,М.Чюрлени

с,С.Рихтер,В. Наумов, С. Юдин, А.Эйнштейн идр.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 

А.Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев – из программы 

политературе). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» 

Г.Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» 

Э.Рязанова, «Странствия одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» 

Д.РоббинсаиР.Уайза,«СтрастиХристовы»М.Гиббсона,«Призракоперы»Д.Шумахера.  

Художественно-творческаядеятельностьучащихся:исследовательскийпроектсредствами 

различных видов искусства. Создание компьютерной презентации, видео- 

ифотокомпозиций,театральныхпостановках,участиеввиртуальныхиреальныхпутешествиях

,впроведенииконкурсов чтецов,музыкантови др. 
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2.2.2.19 Историческоекраеведение7класс 

 
1. Введение(1час). 

Необходимость знания истории и культуры края Что и как изучает 

историческоекраеведение.Источникикраеведческихзнаний:археологические,музейные,лит

ературные,бытовыеи др. 

2. Нашкрайвдревности(2часа). 

Понятие"первобытность".ПалеолитвСреднемПоволжье.Орудиятрудадревнейшихл

юдей.Мезолитинеолит.Племенасбоевымитопорами.Абашевскаякультура. Срубные 

племена. Племена и народы Симбирского края в I тысячелетии до н.э.Расселение 

древнемордовских племен (мордва-мокша, мордва-эрзя). Племена и 

народыСимбирскогокрая вконцеI-началеII тысячелетия н.э. 

ВсоставеВолжскойБулгарии 

Булгары,ихбытикультура.Буртасыисвидетельстваонихарабскихисториков. 

Своеобразиеплемен.Государства,образованныебулгарами.ВеликийБулгар.  

3. ПериодЗолотойОрдыи Казанскогоханства(2часа). 

Монголо-

татарскоенашествие.ВторжениевВолжскуюБулгарию.Организациясопротивления.Нашкра

йвсоставеЗолотойОрды.ИсторияобразованияКазанскогоханства.Наш крайв составе 

ханства. Феодальные отношения в ханстве. 

Культурноеразвитиеиформированиетатарскойнародности.ОтношениясМосквой.Воцарени

еКрымскойдинастии.ПокорениеИваномIVГрознымКазанскогоханства.Участиеместногона

селения вборьбесханством. 

4. ОснованиеСимбирскаиосвоениекраявXVII-XVIIIвеках(4 часа). 

Причины освоения края. Строительство сторожевых линий. Симбирско-

Карсунскаялиния. Воевода Богдан Хитрово. Возникновение Симбирска. Симбирский 

Кремль. 

Острог.Посадислободы.НаселениеСимбирскавXVIIвеке.ШтурмСимбирскаразинцами.Боря

тинский. Атаман Ф. Шелудяк и его поход на Симбирск. Разгром Пугачева. Пугачев 

вСимбирске.ПребываниевСимбирскеА.В.Суворова.Пушкин оПугачеве.  

 
5. Симбирск и губерния в XIX веке. Разложение феодального строя и 

развитиекапиталистическихотношений(5 часов). 

Отечественная война 1812 года и участие в ней симбирян. Симбирское 

ополчение.ДействияополчениянаУкраине.ВключениесимбирянвкорпусДохтурова.Освобо

ждениеДрездена,Гамбурга.Роспускополчения.Декабристы-

симбиряне(Н.И.Тургенев,В.П.Ивашев,Ф.М.Башмаков).ДворянствоСимбирскойгубернии:х

озяйство, быт, культура. Дворянские проекты отмены крепостного права. Реформа 

1861года в губернии. Реакция крестьян. Волнения в Сенгилеевском уезде. Наделение 

крестьянземлей. Выкупные платежи. Временнообязанное состояние. Симбирск в 

пореформенныйпериод.Пожар1864года.РасцветСборнойярмарки.ОбликСимбирскакконцу

XIXвека. 

 
6. СемьяУльяновыхвисториинашегокрая(1час). 

Приезд в Симбирск. Деятельность И.Н. Ульянова на посту инспектора и 

директоранародных училищ Симбирской губернии. Уклад жизни семьи. Увековечение 
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памяти В.И.Ульянова(Ленина)внашемгородеиобласти.ЛенинскиеместаУльяновска. 



321  

7. Симбирскаягубернияв1900-1917гг.(4 часа). 

Общественные движения в Симбирске на рубеже XIX-XX веков. Губерния в 

годыпервой русской революции (1905-1907 гг.). Политические партии и их деятельность 

натерриториигубернии(социал-

демократы,эсеры,кадеты,черносотенцыидр.).Столыпинскаяреформавгубернии.П.А.Столы

пин,егосвязьсСимбирскимкраем.Влияние Первоймировой войны на жизнь в губернии 

(1914-1917 гг.). События 

февраля1917года.СозданиеСоветов,ихобъединение."Домсвободы".ДвоевластиевСимбирск

е. 

 
8. Симбирскаягубернияв1917-1921гг.(2 часа). 

Оформление большевистсткой организации в Симбирске, рост ее влияния 

средирабочих.Рабочееикрестьянскоедвижениевгуберниилетом-

осенью1917года.БольшевизацияСоветоввгубернии.УстановлениеСоветскойвластивСимби

рскеигубернии.РоспускгородскойДумы.Губернияв1918году.Мятежчехословацкогокорпуса

.Началогражданскойвойны.ЗахватСамарыбелочехами.ВластьКомуча.СозданиеВосточного

фронтаиего1-йармии.МятежМуравьева.М.Н.Тухачевский.Белый террор в Симбирске. 

Железная дивизия и ее боевой путь под командованием 

Г.Д.Гая.ОсвобождениеСимбирска12сентября1918года.ГуберниявтылуКраснойАрмии.  

 
9. Ульяновскаяобластьв20 -30-егг.(3часа). 

Крестьянскиемятеживгубернии.ВведениеНЭПа.Засухаиголод1921года.Организация

помощиголодающимвгубернии.ИзвестиеосмертиЛенина.Переименование Симбирской 

губернии и Симбирска в Ульяновскую губернию и 

городУльяновск.Борьбаснеграмотностью.Ликбезы.Областьвгодыиндустриализациииколле

ктивизации.ВыступлениякрестьянпротивСоветскойвласти.Репрессии20-30-

хгодов.Уничтожениехрамовыхархитектурныхансамблей(памятников)вУльяновске.  

 
10. УльяновскаяобластьвгодыВеликойОтечественнойвойны1941-1945гг.(4часа). 

Началовойны.Патриотическийподъемвобласти.ЭвакуацияпредприятийвУльяновску

ю область. Перевод промышленности на военный лад. Заводы Ульяновска дляфронта 

(УАЗ, завод им. Володарского идр.). Эвакуация раненых. Госпитали. Жизнь итруд 

ульяновцев в годы войны. Ульяновцы в боях за Родину. Герои Советского Союза: 

И.Полбин,А.Матросов,В.Деев,Г.Карюкинидр.СозданиеУльяновскойобласти.Сельскоехозя

йствообласти вгодывойны. 

 

 
часа). 

11 Ульяновскаяобластьвпослевоенноепятидесятилетие(1945-1995гг.)(4 

 
Восстановление хозяйства. Засуха 1946 года. Переход на выпуск мирной 

продукции.Индустриальное развитие области в 50-е годы. Строительство Волжской 

ГЭСизатоплениеземель.Особенностиразвитиясельскогохозяйства.Успехивразвитииобразо

вания в Ульяновской области. Изменения в политической и экономической 

жизниУльяновскойобласти в90-егоды. 

БурноестроительствовСимбирскевначалеXXвека.ЖелезнодорожныймостчерезВолг

у. Здание Краеведческого музея имени И.А.Гончарова. Строительство в городев60-70-е 

годы.Ленинский мемориальныйкомплекс. Современнаяпланировкаи застройка 
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города. Изобразительное искусство в крае в советский период. А.А. Пластов - "певецземли 

Русской". Творчество современных ульяновских художников (по выбору 

учителя).НароднаяконсерваториявСимбирске.ТворчествоА.В.Варламова.Музыкальныефес

тивали вУльяновске в 70-80-е годы. Ульяновская областная филармония. 

Ульяновскийгосударственныйсимфоническийоркестр.ОрганнаямузыкавУльяновске.Истор

ияУльяновского областного драматического театра. Современная афиша театра и  

творчествоведущихактеров (по выбору учителя). 

 
12.Повторительноеобобщение(2часа). 

ЭкскурсиивмузеиУльяновска.Универсальныеучебныедействия: 

2.2.2.20 Черчение 

8класс 

Раздел 1.Введение.Техникавыполнениячертежейиправилаихоформления.Значение 

черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

историичерчения.Современныеметодывыполнениячертежейсприменениемкомпьютерных

программ.Целии задачи изучениячерчения вшколе. 

Инструменты,  принадлежности   и   материалы   для   выполнения   чертежей.  

Рациональныеприѐмыработыинструментами. 

Организациярабочегоместа. 

Понятиеостандартах.Линиичертежа:сплошнаятолстаяосновная,штриховая,сплошна

яволнистая,штрихпунктирнаяитонкаяштрихпунктирнаясдвумяточками.ФорматыФормат,

рамка,основнаянадпись.Сведенияонанесенииразмеровначертежах(выноснаяиразмернаяли

ния,стрелки,знаки диаметра,радиуса,толщины,длины,расположениеразмерных чисел).  

Понятиеосимметрии.Видысимметрии. 

Применениеиобозначениемасштаба.Сведенияочертежномшрифте.Буквы,цифрыизна

ки начертежах. 

Раздел2.Чертеживсистемепрямоугольныхпроекций. 

Проецирование.Центральноеипараллельноепроецирование.Прямоугольныепроекции

.Выполнениеизображенийпредметовнаодной,двухитрехвзаимноперпендикулярныхплоско

стях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева.Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о 

местныхвидах. 

Раздел3.Аксонометрическиепроекции.Техническийрисунок. 

Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических 

проекций.Косоугольнаяфронтальнаядиметрическаяипрямоугольнаяизометрическаяпроекц

ии.Направлениеосей, показатели искажения, нанесениеразмеров.  

Аксонометрическиепроекцииплоскихиобъемныхфигур. 

Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. 

Эллипскакпроекция окружности. Построениеовала. 

Понятиеотехническомрисунке.Техническиерисункииаксонометрическиепроекциипр

едметов.Выборвида—аксонометрическойпроекцииирациональногоспособаеепостроения.  

Раздел4.Чтениеивыполнениечертежей. 
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Анализгеометрическойформыпредметов.Мысленноерасчленениепредметанагеометр

ические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи 

иаксонометрическиепроекциигеометрическихтел.Чертежигруппыгеометрическихтел.  

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, 

ребер,образующихиповерхностейтел, составляющих формупредмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах 

сучетомформы предмета.Анализ графическогосоставаизображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 

Выполнениечертежейпредметовсиспользованиемгеометрическихпостроений:делениеотрез

ка,окружностии угланаравныечасти; сопряжений. 

Чертежиразвѐртокповерхностейгеометрическихтел.Порядокчтениячертежейдеталей.  

Раздел5. 

Эскизы.Выполнениеэскизовд

еталей. 

Повторениесведенийоспособахпроецирования. 

9класс 

 приобщениекграфическойкультурекаксовокупностидостиженийчеловечествавоблас

тиосвоения графическихспособов передачиинформации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления,

 статических,динамическихипространственных представлений; 

 развитиевизуально–пространственногомышления; 

 рациональноеиспользованиечертежныхинструментов; 

 освоениеправилиприемоввыполненияичтениячертежейразличногоназначения;  

 развитие творческого мышления и формирование элементарных 

уменийпреобразованияформыпредметов,измененияихположенияиориентациивпространст

ве; 

 приобретениеопытасозданиятворческихработсэлементамиконструирования,втомчи

слебазирующихся наИКТ; 

 применениеграфическихзнанийвновойситуацииприрешениизадачстворческимсодер

жанием(втомчислесэлементамиконструирования); 

 формированиестойкогоинтересактворческойдеятельности. 

 рациональное использование учебной идополнительной технической

итехнологическойинформациидляпроектированияисозданияобъектовтруда; 

 оценкатехнологическихсвойствсырья,материаловиобластейихприменения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектовтруда; 

 владениеалгоритмами иметодами решения организационных

итехнико-технологических задач; 

 классификациявидовиназначенияметодовполученияипреобразованияматериалов,энер

гии,   информации,   объектов   живой   природы   и   социальной   среды,   

атакжесоответствующих технологийпромышленногопроизводства; 

 распознавание видов,назначения материалов, инструментов

иоборудования,применяемоговтехнологических процессах; 

 владениекодамииметодамичтенияиспособамиграфическогопредставлениятехничес

кой,технологическойиинструктивной информации; 
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 применениеобщенаучныхзнанийпопредметаместественно-математическогоцикла 
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впроцессе подготовки иосуществления технологических процессов

 дляобоснованияи аргументациирациональностидеятельности;  

 владение способами научной организации труда,формами

деятельности,соответствующимикультуретрудаитехнологическойкультурепроизвод

ства; 

 
Содержаниекурса«Психологияобщения»(8класс) 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования

предъявляетновыетребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосновнойобразователь

нойпрограммы.Приэтомоченьважнаярольотводитсяориентацииобразованиянаформирован

иеуниверсальных(метапредметных)общеучебныхуменийинавыков,общественно-

значимогоценностногоотношениякзнаниям,наразвитиепознавательныхитворческих 

способностейиинтересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности,т. е. формированию универсальных учебных действий (УУД), которыми 

должны овладетьучащиеся. Универсальный характер учебных действий проявляется в 

том, что они носятнадпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурноголичностного и познавательного развития и саморазвития ребѐнка, 

преемственность всехступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и 

регуляции любой дея-тельностиученика. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымидействиямивконечномсчѐтеведѐткформированию 

способности успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности,включаясамостоятельную организациюпроцессаусвоения. 

Умениеучитьсявыступаетсущественнымфакторомповышенияэффективностиосвоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, 

образамираиценностно-смысловыхоснованийличностногоморального выбора. 

Вданномкурсереализуютсяосновныеметодическиепринципы: 

1. принциповладениякультуройчерезобщение; 

2. принципкомплексности; 

3. принципречемыслительнойактивностиисамостоятельности;  

4. принципиндивидуализациипроцессаобразования; 

5. принципфункциональности; 

6. принципситуативности; 

7. принципновизны. 

 

 
Содержаниекурса(9класс) 

Программасостоитиздвухразделов:Эйдетикаиразвитиевербально-логическогомышления. 

Для более полного усвоения учебного материала предусматривается применение 

следующихметодовобучения: 

- словесного:лекция,беседа; 

- наглядно-иллюстративного:схемы,таблицы,видеоматериалы; 

- методов мнемотехники (основанных на вербально-логическом мышлении): 

логическиезакономерности, ассоциации (последовательные, связанные, фонетические), цифро-

буквенный код,рациональноеповторение; 
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- методов эйдотехники (основанных на конкретно-образном мышлении): оживление, 

вхождение,трансформация; образные крючки, мышление образами, графические импровизации, 

методЦицерона,фотографическая память; 

- дыхательныеупражненияпометодамФ.ЗембардоиДжекобсона; 

- аргументации; 

- круглогостола. 

Каждый подход и каждая техника имеет свою структуру, объем. Поэтому структурызанятий 

неимеютединой схемы,варьируются взависимости от техникии подходов.  

Вводные, обобщающие, итоговые занятия и игровые упражнения по темам проводятся 

вгрупповой форме. Занятия, направленные на функциональную тренировку по отработке 

навыковвоспроизведения информации с использованием различных методов, предусматривают 

работупарную, индивидуальную и подгрупповую. В освоении программы приоритет отдается 

практическойдеятельности. 

 
2.3. Программа воспитания 

обучающихсяОГАОУмногопрофильног

олицея№20 

В центре программы воспитания Областного государственного 

автономногообщеобразовательного учреждения города многопрофильного лицея № 20 

находитсяличностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования,формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся кроссийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения вроссийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимисяличностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основроссийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию 

кпознанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности;активноеучастиевсоциально-значимой деятельности. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысдетьмивлицее.  
 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ПроцессвоспитаниявОГАОУмногопрофильномлицее№20основываетсянаследующ

ихпринципахвзаимодействия педагогови обучающихся: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиден

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенкапринахождении вобразовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевз

аимодействиелицеистов и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-

взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательнымисоб

ытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидруг кдругу;  
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 организацияосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместно

йзаботы и взрослых,и детей; 

 системность,целесообразностьинешаблонностьвоспитаниякакусловияегоэффективн

ости. 

Основными традициями воспитания в ОГАОУ многопрофильном лицее 

№20являютсяследующие: 

 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщелице

йские дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогов;  

 важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявоспитаниядр

угихсовместныхделпедагоговилицеистовявляетсяколлективнаяразработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализихрезультатов;  

 влицеесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличивается

иегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

 в проведении общелицейских дел отсутствует соревновательность между 

классами,поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

лицеистов, атакжеих социальная активность; 

 педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов,объединенийдополнительногообразованияииныхдетскихобъединений,наустановл

ениевних доброжелательныхитоварищеских взаимоотношений; 

 ключевойфигуройвоспитаниявлицееявляетсяклассныйруководитель,реализующийп

оотношениюкдетямзащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую

(вразрешенииконфликтов)функции. 

ОГАОУмногопрофильныйлицей№20–образовательнаяорганизацияповышенного 

уровня, базовая школа Российскойакадемиинаукс 2020 года, поэтомуотличительной 

чертой воспитательной работы является содействиеинтеллектуальномуразвитие 

лицеистов. Большой интерес среди обучающихся вызывают конкурс 

«Ученикгода»,интеллектуальные игры«Что? Где?Когда?»,интеллектуальные 

квесты,декадыпрофильных дисциплин, а также праздник «За честь лицея»,  где проводится 

чествованиепобедителейипризѐровпредметныхолимпиад,творческихконкурсов,атакжеихр

одителей и педагогов. В рамках работы научного общества обучающихся «Олимпик» 

влицее стало традиционным проведение Дня науки, конференций с участием лицеистов 

ипедагогов,гдеобобщаетсяопытихнаучно-

исследовательскойработы.Вовнеурочнойдеятельноститакженаиболеевостребованыобщеин

теллектуальное,научно-познавательное направления и проектная деятельность. У лицея 

заключены договора 

осотрудничествесовсемивузаминашегорегиона,детскимтехнопарком«Кванториум»,чтодаѐ

тдополнительныйресурсдлянаучно-исследовательскойдеятельностиобучающихся и их 

дальнейшей успешной социализации. Являясь базовой школой 

РАН,лицейорганизуетвстречиспредставителямиведущихвузовстраныирегионадляпедагого

вилицеистов.Обучающиесялицея–

активныеучастникипрофильныхсменобразовательногоцентра«Сириус»,всероссийскихдетс

кихцентров«Артек»и«Океан». 

В образовательной организации созданы благоприятные условия для 

воспитаниягармоничноразвитойисоциальноответственнойличности.Лицеистыпроявляютсе

бяв 
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мероприятияхгражданско-патриотического,художественно-

эстетического,спортивного,экологического,духовно-нравственногоидругихнаправлений. 

В лицее созданы детские объединения «Лицеисты» и «Юные лицеисты», 

которыепривлекают к активному участию обучающихся в жизни образовательной 

организации.Созданорганученическогосамоуправления-

Советлицеистов,которыйимеетсвоюсимволику,конституцию,локальныеакты.  

Большоевниманиевлицееуделяетсяработесродителями,которыеявляютсяполноправ

нымиучастникамиучебно-

воспитательногопроцесса.ЕжеквартальнопроводятсяДниоткрытыхдверейдляродителей,чт

одаѐтимвозможностьближепознакомится с особенностями преподавания и воспитания. 

Родители входят в составНаблюдательного совета, Совета профилактики, службу 

примирения, а также являютсягостямивсех лицейских мероприятий. 

Комплекснаяпрофориентационнаяработаспособствуетуспешнойсоциализациивыпу

скников как 9, так и 11 классов. Помимо договоров с вузами, у лицея 

заключеныдоговорасведущимипредприятиямирегиона,чтодаетвозможностьорганизацииэк

скурсийи совместных проектов. 

 
Раздел2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающейответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных икультурныхтрадицияхроссийского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания,культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

ОГАОУмногопрофильномлицее№20–

личностноеразвитиелицеистов,проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основеэтихценностей(тоесть,вусвоении имисоциальнозначимыхзнаний); 

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоестьвразв

итииих социально значимыхотношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретенииимиопыта осуществления социальнозначимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личностиребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития 

еголичности.Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогапоразвитиюличностиребенкаи 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерскиеотношенияявляются важнымфакторомуспехавдостижениицели.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностямшкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующиетремуровням общегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общегообразования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традицийтогообщества, вкотором ониживут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшегошкольного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальномстатусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым кносителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормыи традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы итрадиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социальнозначимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социальнозначимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболееважнымиз них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнятьпосильнуюдля ребѐнкадомашнююработу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

вучебныхзанятиях, таки вдомашних делах,доводитьначатоеделодоконца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

своюстрану; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животныхв своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусоромулицы,леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорныевопросы,неприбегая к силе; 

- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 
 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 
 

- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 
 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этомлюдям; 

уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иногоимущественногоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья;  
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаиватьсвоѐмнениеидействовать самостоятельно,безпомощистарших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

посколькуоблегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему системуобщественныхотношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развитиясоциальнозначимыхотношенийлицеистов,и,преждевсего,ценностныхотношений

: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья;  
 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности взавтрашнемдне; 

- ксвоемуотечеству,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкоторомчеловеквырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которуюнужнооберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования,нуждающейсявзащитеи постоянномвниманиисо сторонычеловека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

созданияблагоприятногомикроклиматавсвоей собственной семье;  

- кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущеечеловека,как

результатукропотливого,но увлекательногоучебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство,театр,творческоесамовыражение; 

- кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастр

оенияи оптимистичного взгляданамир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраиватьдоброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радостьобщенияипозволяющиеизбегать чувстваодиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

исамореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 
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дляличностногоразвитиялицеиста,таккакименноценностивомногомопределяютего  
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жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритетав воспитании лицеистов, обучающихся на ступени основного общего 

образования,связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себякак личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрастеособую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненнойпозиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциально значимыхотношенийлицеистов.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий 

дляприобретениялицеистамиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихсяюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборедальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

порогесамостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникампомо

жетимеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

томчисле и в лицее. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

онпоможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего 

ихобщества.Это: 

- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 
 

- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 
 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

вцелом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции;  

- опытприродоохранныхдел; 
 

- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвлицее,домаилина 

улице; 
 

- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучных 

исследований,опытпроектнойдеятельности; 
 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогосамов

ыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей;  
 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях,волонтерскийопыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыраженияисамореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
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свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

другихсоставляющихобщейцеливоспитания.Приоритет—этото,чемупедагогам, 



334  

работающим с лицеистами конкретной возрастной категории, предстоит 

уделятьпервостепенное,но неединственноевнимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели,позволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогутемулучш

е ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разногосоциального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненныхситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья длясебяиокружающих еголюдей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитаниялицеистовбудетспособствоватьрешение

следующих основныхзадач: 

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщелицейскихключевыхдел,по

ддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

ианализавлицейскомсообществе; 

2) реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниилицеистов,по

ддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательнойорганизации; 

3) вовлекать обучающихся лицея во внеурочную деятельность и 

дополнительноеобразование,реализовывать ихвоспитательныевозможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживатьиспользованиенауроках интерактивныхформзанятий собучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровнелицея,так инауровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея 

детскихобщественныхобъединенийи организаций; 

7) организовыватьдлялицеистовэкскурсии,экспедиции,походыиреализовыватьихв

оспитательный потенциал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 
 

9) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать 

еевоспитательныевозможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развитиядетей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников.  
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Раздел3.ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленов

соответствующеммодуле. 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 
 

Общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которыхпринимает участие большая часть лицеистов и которые обязательно 

планируются,готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не наборкалендарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных 

творческих дел,интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогами вединый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числадетей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их 

в ответственнуюпозицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь 

лицея помогаетпреодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий,организуемыхпедагогами для детей. 

Для этого в ОГАОУ многопрофильном лицее №20 используются 

следующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 
 

 социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыелицеистамиипедагогамикомплексыде

л(благотворительной,экологической,патриотической,трудовойнаправленности),ориентиро

ванныенапреобразованиеокружающеголицей социума; 

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемьямиучащихсяс

портивныесостязания,праздники,представления,которыеоткрываютвозможности для 

творческой самореализациилицеистов и включают их в деятельнуюзаботуоб окружающих. 

Налицейскомуровне: 
 

 общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные,музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагоговзнаменательными датами и в которых участвуют все классы лицея: День 

Знаний, 

ДеньНауки,Предметныенедели,ДеньПобеды,Днивоинскойславы,ДниЗдоровьяидр.);  

 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующуюс

тупеньобразования,символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусоввлицее

иразвивающиеидентичностьдетей(Посвящениевлицеисты,Посвящениевпятиклассники,По

священиевдесятиклассники); 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и учащихся 

сэлементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни лицеистов и 

учителей.Онисоздаютвлицееатмосферутворчестваинеформальногообщения,способствуют  
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сплочению детского, педагогического и родительского сообщества (День Учителя. 

Деньпожилогочеловека,Деньшкольника,Деньматери,Новогодниемероприятия,);  

 «Зачестьлицея»-

церемониянаграждения(поитогамгода)лицеистовипедагоговзапобедывконкурсах,соревнов

аниях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиеобразовательнойорганизации,активноеуча

стиевжизнилицея.Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивностидетей,развитиюпозит

ивныхмежличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувствадоверияи уважения друг кдругу. 

 Детский школьный оздоровительный лагерь «Орбита»(учащиеся 1-7 классов)-

ежегодноемногодневноесобытие,включающиевсебякомплексколлективныхтворческих дел, 

в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность,характеризующаясядоверительными,поддерживающимивзаимоотношениями,о

тветственнымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-

психологическогокомфорта(продолжительность работы-21день, поотдельному плану) 

На уровнеклассов: 
 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет лицеистов, 

ответственныхзаподготовку общешкольных ключевых дел; 

 участиеклассоввреализацииобщелицейскихключевыхдел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских 

ключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведенныхделнауровнеС

оветалицеистов; 

 традиционныеклассныемероприятия: 

- Урок Знаний 
 

- Выборыорганасамоуправлениякласса 
 

- Деньименинника 
 

- ДеньматерииДеньпожилогочеловека 
 

- ДеньзащитникаОтечестваиМеждународныйженскийдень  
 

- Новогодниемероприятия 
 

Наиндивидуальномуровне: 
 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной 

извозможныхдлянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнителей,ведущих,декоратор

ов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

иоборудование,ответственныхзаприглашениеи встречугостей ит.п.); 

 индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковподготовки,

проведения и анализаключевыхдел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализаключевыхдел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимишкольника

ми,спедагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка черезчастные беседыс 

ним,черезвключениееговсовместнуюработусдругимидетьми,которыемоглибыстать  
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хорошим примеромдляребенка,черезпредложениевзять вследующемключевом 

деленасебярольответственногозатот илииной фрагментобщей работы.  

 

3.2. Модуль«Классноеруководство» 
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

сколлективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работус учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

ихзаконнымипредставителями. 

Работаскласснымколлективом: 
 

 инициирование иподдержка участия классав общелицейских ключевых 

делах,оказаниенеобходимойпомощидетямвих подготовке,проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхдел,

сучащимисявверенногоемукласса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, –установитьиупрочитьдоверительные 

отношенияс учащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым, задающимобразцы 

поведения вобществе; 

 педагогическоесопровождениеученическогосамоуправлениякласса,детскойсоциаль

нойактивности, втом числеи РДШ; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общенияпедагога и лицеистов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе,предоставленияшко

льникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме,созданияблагоприятной среды для общения; 

 сплочениеколлективаклассачерез:игрыитренингинасплочениеикомандообразование

; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемыекласснымируководителямииродителями;посещениетеатраидругихучрежден

ийкультуры;празднованиявкласседнейрождениядетей,включающиевсебяподготовленныеу

ченическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческиеподарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждомушкольникувозможностьрефлексии собственногоучастиявжизникласса;  

 выработкасовместносучащимисязаконовкласса,помогающихдетямосвоитьнормыи 

правилаобщения, которымонидолжны следовать влицее. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 
 

 изучение особенностей личностногоразвития учащихсякласса 

черезнаблюдениезаповедениемучащихсявихповседневнойжизни,вспециальносоздаваемых

педагогическихситуациях,виграх,погружающихребенкавмирчеловеческихотношений,ворг

анизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюден

иясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителя с родителями лицеистов, с 

преподающими в его классе учителями, а также(при необходимости) – спедагогом-
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психологомлицея; 
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживаниевзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями,выборпрофессии,вузаида

льнейшеготрудоустройства,успеваемостьит.п.),когдакаждаяпроблематрансформируетсякл

асснымруководителемвзадачудляшкольника,которуюонисовместностараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

имиличныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные,творческие,спортив

ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

склассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместеанализируютсвои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

илизаконнымипредставителями,сдругимиучащимисякласса;черезвключениевпроводимые

психологомлицеятренингиобщения;черезпредложениевзятьнасебяответственностьзато 

илииноепоручениевклассе; 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе 

риска,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации.Работанаправленанаконтрользасвободн

ымвремяпровождением; 

 вовлечениедетейвовнеурочнуюзанятость, 

Работасучителями,преподающимивклассе: 
 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевымвопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями иучащимися; 

 проведениемини-педсоветов,направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаи 

интеграциювоспитательных влиянийнаобучающихся; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах,дающихпедагогамвозможн

ость лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

отучебной,обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусил

ий вделеобученияи воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 
 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей,ожизни классавцелом; 

 помощьродителям-

беседародителей,педагогов,администрации(принеобходимости)сцельюоказанияпомощиро

дителямлицеистовилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними,а

дминистрациейлицеяиучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний(тематических,организационных,аналитических,

итоговых,комбинированных,совместносучителями-

предметниками,совместносдетьми),проводимыхврежимеобсуждениянаиболееострыхпроб

лемобучения и воспитания лицеистов; привлечение родителей (законных представителей) 

кпросмотрувебинароввоспитательнойнаправленности,Всероссийскогородительскогособра

ния; 
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 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,привлечениечленовсе

мей лицеистовк организацииипроведению делкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленн

ыхнасплочениесемьи и лицея. 

 

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 
 

Воспитаниеназанятияхкурсоввнеурочнойдеятельностивлицееосуществляетсяпреимуществ

енночерез: 

 вовлечение лицеистов в интересную и полезную для них деятельность,  

котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимыезнания, развитьв себе важные длясвоего личностного развития социально 

значимыеотношения,получить опытучастия всоциальнозначимых делах;  

 формирование во внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, 

которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивнымиэмоциямиидоверительн

ымиотношениями друг кдругу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенныесоциальнозначимыеформы поведения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхлицеистовсярковыраженнойлидерскойпозицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций;  

 поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельностипроисходитврамках следующихвыбранныхобучающихся еевидов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныенапередачулицеистамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбозна

тельность,позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим,гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическоемировоззрениеи научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающиеблагоприятныеусловиядляпросоциальнойсамореализациилицеистов,направле

нныенараскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения лицеистов к культуре и их 

общеедуховно-нравственноеразвитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленныена развитие коммуникативных компетенций лицеистов, воспитание у них 

культурыобщения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

иотстаиватьсвоесобственное,терпимоотноситьсякразнообразиювзглядовлюдей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленные на воспитание у лицеистов любви к своему краю, его 

истории, 

культуре,природе,наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников,формирова

ниеунихнавыков самообслуживающеготруда. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности,направленные на физическое развитие лицеистов, развитие их 

ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли,ответственности,формированиеустановок назащиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие унихнавыков конструктивногообщения, уменийработать вкоманде. 

 

 
3.4. Модуль«Школьныйурок» 

 

Реализацияпедагогамилицеявоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследую

щее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способс

твующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя,привлечениюихв

ниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности;  

 побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения,правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципыучебнойдисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахявлений,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией 

– инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,выработ

ки своего к ней отношения; 

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерезд

емонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстовдлячтения,задачдля решения,проблемныхситуаций дляобсуждениявклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальныхигр

,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральныхпостановках;дискуссий,которыедаютучащимсявозможностьприобрестиоп

ытведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которыеучатлицеистовкомандной работеи взаимодействиюсдругими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийв

классе,помогаютустановлению доброжелательнойатмосферывовремяурока;  

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспеваю

щимиодноклассниками,дающеголицеистамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаи

мной помощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

чтодастобучающимсявозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеорет

ическойпроблемы,навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей,навык 
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уважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования иотстаиваниясвоей 

точки зрения. 

 использованиеИКТидистанционныхобразовательныхтехнологийобучения,обеспечи

вающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярныепередачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции идр.) ; 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

научебномзанятиипозволяетприобретеннымзнаниям,отношениямиопытуперейтивсоциаль

нозначимыевиды самостоятельной деятельности. 

 

3.5. Модуль«Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать 

вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувствособственного достоинства, а лицеистам – предоставляет широкие возможности 

длясамовыраженияисамореализации. Этото, чтоготовит ихк взрослойжизни. 

Детскоесамоуправлениевлицееосуществляетсяследующимобразом.  
 

Науровнелицея: 
 

 черездеятельностьвыборногоСоветалицеистов,создаваемогодляучетамнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправаи законныеинтересы;  

 черездеятельностьвременныхтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведениет

ехилииныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.; 

 черезработупостояннодействующеголицейскогоактива,инициирующегоиорганизу

ющего проведение личностно значимых для лицеистов событий 

(соревнований,конкурсов,фестивалей, праздников, флешмобовит.д.)  

 черездеятельностьсозданнойСлужбымедиации(примирения)изнаиболееавторитет

ныхстаршеклассниковихпедагоговпоурегулированиюконфликтныхситуацийвлицее, 

реализующегоследующиефункции: 

-

выявлениеконфликтныхситуацийсредиобучающихсяиразрешениеспоровпоурегулированиювзаим

оотношений; 

-представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогическихсоветах; 

-разрешениеспоровиконфликтныхситуаций«ученик-ученик»; 

-оформлениеуголкабезопасностииправа. 

Науровнеклассов: 
 

 черездеятельностьвыборныхпо инициативеипредложениямучащихсяклассалидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса 

вобщелицейских делах и призванных координировать его работу с работой 

общелицейскихоргановсамоуправления и классных руководителей;  
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 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различныенаправления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штабработысмладшими ребятами); 

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющих

сявпоходы,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучастников 

ответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 
 

 черезвовлечениелицестоввпланирование,организацию,проведениеианализобщешко

льныхи внутриклассных дел; 

 через реализацию лицеистами, взявшими на себя соответствующую роль, 

функцийконтроля за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатнымирастениямии т.п. 

 

3.6. Модуль«Профориентация» 
 

Совместнаядеятельностьпедагоговиобучающихсяпонаправлению  

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

лицеистов;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организациюпрофессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагога иребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору своей будущей 

профессиональнойдеятельности. Создавая профориентационно - значимые проблемные 

ситуации,формирующие готовность лицеиста к выбору, педагог актуализирует 

егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальноммире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональнуюсоставляющиетакой деятельности. Этаработаосуществляетсячерез:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных 

наподготовкулицеиста к осознанному планированию и реализации своего 

профессиональногобудущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию),расширяющие знания лицеистов о типах профессий, о способах выбора 

профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной ученикам 

профессиональнойдеятельности; 

- экскурсии на предприятия микрорайона и города, дающие лицеистам 

начальныепредставления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющихэтипрофессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выборупрофессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождениеонлайнкурсовпоинтересующимпрофессиям 

инаправлениямобразования; 

- посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,днейоткрытыхдверейвсре
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дних специальныхучебных заведениях и вузах; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сетиинтернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

вмастерклассах,посещениеоткрытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для лицеистов и их родителей 

повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностейдетей,которыемогутиметь значениевпроцессевыбораимипрофессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных внеурочных 

курсовпо выбору, включенных в основную образовательную программу лицея и в рамках 

курсовдополнительногообразования. 

3.7. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии 

ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированиюу него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимаетнастроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятиюребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формыработыспредметно-эстетической средойлицеякак: 

 оформление интерьера коридоров лицея, окон и их периодическая 

переориентация,которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок лицеистовна учебные и внеучебные занятия, оформление школы к 

традиционным мероприятиям(ДеньЗнаний, Новый год, День Победы);  

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работобучающихся,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнакомя

щих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,знакомящего 

лицеистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов обинтересных 

событиях, происходящих в лицее (проведенных ключевых делах, 

интересныхэкскурсиях,походах, встречах синтереснымилюдьмии т.п.);  

 озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,оборудованиеводворелицея 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьниковразныхвозрастных категорий, 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителямивместесобучающимисясвоихклассов,позволяющееучащимсяпроявитьсвои

фантазиюитворческиеспособности,создающееповоддлядлительногообщенияклассногорук

оводителясо своими детьми; 

 событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретныхлицейских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров,выставок,собраний, конференций ит.п.); 

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойлицейскойсимволик

и (флаг лицеяы, гимн лицея, эмблема лицея, логотип, элементы костюма и 

т.п.),используемой как в повседневной жизни лицея, так и в торжественные моменты 

жизниобразовательнойорганизации–

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхдели 

иныхпроисходящихвжизнилицеязнаковыхсобытий; 
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 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустройст

вуразличныхучастковпришкольнойтерритории(например,высадкекультурныхрастений,зак

ладкегазонов,сооружениюальпийскихгорок,созданиюинсталляцийииногодекоративногооф

ормленияотведенныхдлядетскихпроектовмест); 

 акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностяхлицея,еготрадициях, правилах. 

 

3.8. Модуль«Работасродителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями лицеистов 

осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа с 

родителями илизаконными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов иформдеятельности: 

Нагрупповомуровне: 
 

 общелицейскийродительскийкомитет,участвующийвуправленииобразовательнойор

ганизациейирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей;  

 общелицейскиеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждениянаиболее

острых проблемобучения ивоспитания лицеистов; 

 родительскийвсеобуч,накоторомродителимоглибыполучатьценныерекомендацииис

оветыотпсихолога,социальногоработникаиобмениватьсясобственнымтворческимопытом 

инаходкамивделевоспитанияобучающихся; 

 социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,атак

жеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 

Наиндивидуальномуровне: 
 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихсоветахисоветахпрофилактики,собираемыхвслуч

аевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка;  

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщелицейскихивнутрикласс

ныхмероприятий воспитательнойнаправленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилийпедагогови родителей. 

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблемшкольного воспитания ипоследующегоих решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организациис привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрацииобразовательнойорганизации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализвоспитательнойработы вшколе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и кпедагогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений междушкольникамии педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм исодержанияих совместной сдетьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации исаморазвитиядетей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательногопроцессамогут бытьследующие: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностногоразвитияшкольников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов назаседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсоветешколы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

исаморазвитияшкольниковявляется педагогическоенаблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие 

новыепроблемыпоявились,надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлектив

у. 
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2. Состояние организуемой в лицее совместной деятельности детей 

ивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

вшколе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместнойдеятельностидетейи взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошознакомымисдеятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместнойдеятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями,педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

иханкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методическогообъединенияклассныхруководителей илипедагогическомсоветешколы.  

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс:  
 

 качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 качествоморганизуемойвлицеевнеурочнойдеятельностиидополнительногообразова

ния; 

 качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков;  

 качествомсуществующеговшколеученическогосамо/соуправления;  

 качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединений; 

 качествомпрофориентационнойработышколы; 

 качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

 качествомвзаимодействияшколыисемейшкольников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическомуколлективу. 

 

2.4.Программакоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпон

ентом основной образовательной программы ОГАОУ многопрофильного лицея 

№20иразрабатываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее 

–ОВЗ). 

Обучающийся сОВЗ–

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическом  развитии,

  подтвержденные психолого-медико-педагогическойкомиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.Содержание

 образования и условия организации  обучения и

 воспитанияобучающихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательно

йпрограммой,адляинвалидов–

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрог

рамма–
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образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихп

сихофизическогоразвития,индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

исоциальнуюадаптациюуказанных лиц. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихсясОВЗ,

региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другимиуровнямиобразования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепот

ребности,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляютсявразнойстепени при 

каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

наразвитиеихпотенциальныхвозможностейипотребностейболеевысокогоуровня,необходи

мыхдля дальнейшегообучения и успешнойсоциализации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключает 

следующие разделы. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

приполученииосновногообщего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплекснойсистемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗдля успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизацииресурсов социально-психологическойадаптации личностиребенка. 

Задачи: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиоказаниеи

мспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования; 

 определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных,коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционныхобразовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗс 

учетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей;  

 реализациякомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого

-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),психолого-медико-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ПМПк));  

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофесси

ональнойориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексной

работесобучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

сродителями(законными представителями)обучающихся сОВЗ. 

Принципы,ориентированныенаучетособенностейобучающихсясОВЗ:  

 принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различногопрофиляврешении проблемэтих детей; 
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 принципобходногопути–формирование 

новойфункциональнойсистемывобходпострадавшегозвена, 

опорынасохранныеанализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексныймедико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов ирядаспециалистов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог),педагог-

психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагоги др.).  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционныхнаправленийработы,способствующихосвоениюобучающимис

я сособыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основногообщегообразования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работыДиагностическаяработавключаетвсебяследующее: 

 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗприосвоении

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностикинарушенийвпсихическоми(или) физическомразвитииобучающихся 

сОВЗ; 

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,в

ыявлениеегорезервных возможностей; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей обучающихся;  

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка;  

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательныхпрограммосновного общего образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключаетвсебяследующее: 

 разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограм

м; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ;  

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативно-речевой сфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхфор

мутверждения самостоятельности,личностной автономии;  

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникатив

нойкомпетенции; 
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 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионал

ьногосамоопределения; 
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальныхжизненныхусловиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотра

вмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключаетвсебяследующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениямработысобучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопр

оцесса; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентирова

нных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптациисодержанияпредметных программ; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовк

оррекционногообучения ребенкасОВЗ; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободномуи

осознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответствиис

профессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямии 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключаетвсебяследующее: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособым

иобразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогически

хработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационны

естенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическимр

аботникам–

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающи

хся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

иподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,включающаяк

омплексноеобследование,мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается 

рабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямивключетсяпедагог-психолог. 

Наподготовительномэтапеопределяетсянормативно-

правовоеобеспечениекоррекционнойработы,анализируетсясоставдетейсОВЗвлицее,ихособ

ыеобразовательныепотребности;сопоставляютсярезультатыобученияэтихдетейнапредыду

щемуровнеобразования;создается(систематизируется,дополняется)фондметодическихреко

мендацийпообучениюданныхкатегорий учащихсясОВЗ. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобученияивоспитанияучащихсяс



355  

ОВЗ,организацияимеханизмреализациикоррекционнойработы;раскрываютсянаправленияи

ожидаемыерезультатыкоррекционнойработы, 
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описываютсяспециальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенностисодержанияи

ндивидуально-

ориентированнойработыбудутпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах, 

которыеприлагаются к ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможн

аеедоработка;проводитсяобсуждениеходареализациипрограммыналицейских 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов,работающихсдетьмис ОВЗ; принимаетсяитоговоерешение.  

ДляреализацииПКРсоздаетсяслужбакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровождения иподдержкиобучающихся сОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявленияили согласиявписьменной формеихродителей(законных представителей).  

Комплексноепсихолого-медико-

социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистамил

ицея(педагогом-

психологом,медицинскимработником,зам.директорапосоциальнойработе),регламентирую

тсялокальными нормативными актами, а также уставом. Реализуется преимущественно 

вовнеурочнойдеятельности. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсяте

сноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагогов,представителейадминистрациии 

родителей (законныхпредставителей). 

МедицинскаяподдержкаисопровождениеобучающихсясОВЗвлицееосуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярнойосновеи,помимообщихнаправленийработысовсемиобучающимися,имеютопред

еленнуюспецификувсопровождениишкольниковсОВЗ.Так,медицинскийработникможетуча

ствоватьвдиагностикелицеистовсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательного

маршрута,возможнопроведениеконсультацийпедагоговиродителей.Вслучаенеобходимост

иоказываетэкстренную(неотложную)помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинскийработник, являясьсотрудником 

профильногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодействиесродителямидетей 

сОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение лицеистов с ОВЗ в лицее 

осуществляетзаместительдиректора 

посоциальнойработе.Деятельностьзаместительдиректора посоциальной работе направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни издоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и 

безопаснойобразовательнойсреды.Заместительдиректорапосоциальнойработе(совместнос

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностейлицеистов с ОВЗ, их 

условийжизниивоспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонебл

агополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимсяиихсемьямвразрешенииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,з

атрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагогав 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защитеправиинтересовшкольниковсОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтерес

ов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счетклассныхчасов),внеурочныеиндивидуальные(подгрупповые)занятия;беседы(слицеист
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ами,родителями,педагогами),индивидуальныеконсультации(слицеистами,родителями,педа

гогами).Возможнытакжевыступленияспециалистанародительских 
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собраниях,наклассныхчасахввидеинформационно-просветительскихлекцийисообщений. 

Заместитель директора по социальной работе взаимодействует с педагогом-психологом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, атакже с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб,органамиисполнительной власти позащитеправдетей.  

Психологическое сопровождение обучающихся сОВЗосуществляется в 

рамкахреализацииосновныхнаправленийпсихологическойслужбы.Педагогу-

психологурекомендуетсяпроводитьзанятияпокомплексномуизучениюиразвитиюличности

школьниковсОВЗ.Работаорганизуетсяиндивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельностилицейскогопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-

волевойсферыобучающихся;совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия 

сосверстниками(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающ

их программ; психологической профилактике, направленной на сохранение,укреплениеи 

развитиепсихологическогоздоровья учащихся сОВЗ. 

Помимо работы с лицеистами педагог-психолог проводит консультативную 

работус педагогами, администрацией лицея и родителями по вопросам, связанным с 

обучением ивоспитаниемобучающихся.Крометого,втечениегодапедагог-

психолог(психолог)осуществляетинформационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениелекций,п

роведениеобучающихсеминаровитренингов. 

Вреализациидиагностическогонаправленияработыпринимаютучастиекакучителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

испециалисты(проведениедиагностикивначале,серединеивконцеучебногогода).  

ПМПкявляетсявнутрилицейскойформойорганизациисопровождениядетейсОВЗ,пол

ожениеирегламентработыкоторойразрабатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоят

ельно иутверждаетсялокальнымактом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

сОВЗиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,

вслучаенеобходимости,индивидуальной 

программыобучения;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специ

алистыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостилицеи

стов,своевременновносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционныепрогр

аммы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляютотбор 

необходимых для лицеистов дополнительных дидактических материалов и 

учебныхпособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

педагог(учитель-

предметник),заместительдиректорапосоциальнойработе,врач,атакжепредставительадмини

страции.РодителиуведомляютсяопроведенииПМПк(Федеральныйзакон«ОбобразованиивР

оссийскойФедерации», ст.42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗпредусматриваетсозданиеспециальныхусло

вий:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-

методических,материально-
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технических,информационных(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедераци

и», ст. 42, 79). 
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Лицейосуществляетдеятельностьслужбыкомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗнаосновесетевоговзаимодейств

ия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрамипсихолого-

педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы идр.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единуюстратегическуюнаправленностьработысучетомвариативно-

деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальнойпсихологии, медицинских работников организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтовобщества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольнойдеятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельностилицея:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностиивнеучебной(внеурочной

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочнойдеятельностиприосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы.Накаж

дом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовате

льных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 

этимилициистамиосуществляетсяспомощью специальныхметодови приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группахкласса,вгруппахнапараллели,вгруппахнауровнеобразованияпоспециальнымпредме

там. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалис

тами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционнымпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

поадаптированнымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(худож

ественно-эстетическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихи 

корригирующих развитиешкольников сОВЗ. 

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамисучастиемса

михобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываютсяиндивидуальн

ыеучебныепланы. 

РеализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейсОВЗосуществляетсяпедагогам

ииспециалистамиисопровождатьсядистанционнойподдержкой,атакжеподдержкойтьютора

образовательной организации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработыраспределяютсязоныответственно

сти между учителями и разными специалистами(план обследования детей сОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техническиесредстваобуч

ения,мониторингдинамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаПМПклицея,методиче

скихобъединенияхрабочих групп идр. 
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя,социальны

й педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалисто, педагог-

психолог,медицинскийработниквнутрилицея;всетевомвзаимодействиивмногофункционал

ьномкомплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляющимиобразовательную 

деятельность. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 

 комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставлениием

успециализированнойквалифицированнойпомощи; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося;  

 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

иличностнойсфер ребенка. 

 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезульта

там,определенным ФГОС ООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхаракте

ропределяютсяиндивидуальнымипрограммамиразвитиядетейсОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельностиотражаютсяпредметные,метапредметные иличностные 

результаты.Вовнеурочной–личностныеи метапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты–

индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциа

льныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностии др.). 

Метапредметныерезультаты–

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на 

анализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативныхдействий,на

правленныхнасотрудничествои конструктивноеобщениеи т.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–

овладениесодержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетом

индивидуальныхвозможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныедостижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениевыбиратьречевыесредствааде

кватнокоммуникативнойситуации;получениеопытарешенияпроблемидр.).  

Планируемыерезультатыкоррекционнойработывключаютвсебяописаниеорганизаци

и и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговойаттестациинаосновномуровне обучения. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуал

ьных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Этобудетнакопительнаяоценка(наосноветекущихоценок)собственныхдостиженийребенка,

атакже оценканаосновеегопортфелядостижений. 
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3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программыосновногообщего образования 

3.1. Учебныйпланосновногообщегообразования 

(7-9 классы) 

            Учебный план на 2023-2024 учебный год для 7-9 классов составлен с учетом преемственности 

с учебным планом 2022-2023 учебного года и образовательными запросами обучающихся  и их родителей 

(законных представителей).  

Учебный план основного общего образования рассчитан  на пятидневную учебную неделю  с 

продолжительностью уроков 40 минут.  

В сумме часы  учебной  нагрузки  не превышают объем максимально  допустимой  нагрузки, 

установленной СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Продолжительность учебного года для 7-8 классов – не менее 35 учебных недель, для 9 классов – не 

менее 34 недель.  

 Учебный  план 7-9 классов составлен на основе примерного учебного плана основного общего 

образования, представленного в образовательной программе основного общего образования, одобренной 8 

апреля 2015 года.               

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов   обязательных предметных 

областей для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная часть 

учебного плана представлена следующими предметами: русский язык, литература, родной язык (русский) в 

8,9-х  классах, родная литература (русская) в 7-х и 9-х классах, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий) в 9-х классах, математика, история России.Всеобщая история, обществознание, 

география,  биология,  музыка,  изобразительное искусство, физическая культура, технология; алгебра, 

геометрия и информатика в 7-х-9-х классах.  

В соответствии со спецификой гимназического образования и учетом запросов учащихся и их родителей 

часычасти, формируемой участниками образовательных отношений, направлены 

 на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах -1 час; 

В соответствии с нормативными требованиями  при проведении учебных  занятий    по    английскому, 

немецкому языках, технологии и информатикиосуществляется деление классов на   подгруппы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Она включает в себя учебные предметы, 

реализующие современные требования ФГОС и способствующие развитию творческих способностей и 

практических умений обучающихся: 

 1 час алгебрыв 7,8 классах 
Основное общее образование 

Учебный  план  на 2023-2024 учебный год 

 
Предметные    

области 
Учебные предметы  

7 
8 

9 

  А Б Г Р А Б Г Р А Б Г Р 

Обязательная часть   
  

  
        

 
      

  

Русский 

язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык 

и родная 

Родной язык 
(русский)     

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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литература Родная 
литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
  

 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранны
й язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

      
 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 

и 
информатик

а 

Математика                       

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественн

о-научные 
предметы 

История России.      
Всеобщая 
история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно

-научные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Химия       
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1       

Изобразительно
е 
 искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1       

Физическая 

культура и 
основы 

безопасност
и 

жизнедеяте

льности 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

      
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
духовно-

нравственно
й культуры 

народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры  

народов России 
(основы 

православной 
культуры) 

      
 

   
  

Технология Технология  2 2 2 2 1 1 1 1       

  
ИТОГО ЧАСОВ: 

29

,5 

29

,5 

29,

5 

29,

5 
31,5 

31,

5 

31,

5 

31,

5 

31,

5 
31,5 

31,

5 

31,

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

7 8 

А Б Г Р А Б Г Р А Б Г Р 

Русский 

язык и 

литература Русский язык       

 

   
 

 

Математика 
и 

информатик

а 

Математика       
 

   
  

Алгебра 
1 1 1 1 1 1 

1 
1 

  
 

 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасност
и 

жизнедеяте
льности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

1 1 1 1 
  

 

   
 

 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 
(русский)     

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная 
литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 
  

 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранны
й язык 

Второй 
иностранный       

 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 
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язык (немецкий) 

Предельно 

допустимая 
учебная 

нагрузка при 
5- дневной 

учебной 

неделе ИТОГО ЧАСОВ: 

32 32 32 32 33 33 

 
 
 

 
33 

33 33 33 33 

 
 
 

 
33 

 
       

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

   Промежуточная аттестация проводится: 

- в 5-9 классах по предметам по триместрам; 

   В 5-9 классах проводятся  тематические или административные контрольные работы по русскому 

языку и математике, по текстам вышестоящих организаций. 

  Промежуточная аттестация   проводится в следующих  формах: 

  Зачетная система – система аттестации учеников по теме.   Сущность зачетной системы: по каждому 

предмету определяется число зачетных работ, которые ученик должен сдать. Положительная оценка   

выставляется, если ученик сдал все зачетные работы.   

   Тестирование – одна из форм проверки и самопроверки знаний учащихся в ходе их аттестации. 

Тестирование рекомендуется использовать в том случае, если выпускники знакомы с такой формой 

аттестации. На   тестирование отводится не более 40 минут.  

            Контрольные и проверочные работы проводятся по всем предметам согласно программе, а также по 

текстам администрации гимназии или соответствующего методического объединения или предметной 

кафедры. 

   Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются самими учителями, 

рассматриваются на методических объединения или предметных кафедрах.  

Освоение учащимися образовательной программы основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая  аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с нормативно-правовой базой ГИА. 

 

 

27. Годовой календарныйучебныйграфик. 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 44 им. Деева В.Н. на 2023-2024 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

            Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  гимназии № 44 им. Деева В.Н. составлен в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ  

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821 -10, 

пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Письмо  Управление образования администрации города Ульяновска от 26.07.2023 №4711 «Об 

организации 2023-2024 учебного года в общеобразовательных организациях города Ульяновска»  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии № 44 им. Деева В.Н., 

утвержден Приказом № 1300 от 11.11.2015 года Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

 Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 44 им. Деева В.Н. 

серия РО № 035823 , регистрационный номер 1476  от 20.03.2012 года.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 № 0000210 , регистрационный номер 2303 от 

24.12.2013. 
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 Решение Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

(протокол № 1 от 29 августа 2024 г.) 

 

       Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения обсуждается и принимается педагогическим советом гимназии и утверждается приказом 

директора учреждения.  Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

по согласованию с педагогическим советом учреждения. 

          Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной 

учебной  недели в 1-11  классах. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-11 классах не менее 33 учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации 

выпускников (в 9,11 классах). 

          Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются:  

в 08 час.00 мин., заканчиваются  в  14 час. 45 мин.,  

Продолжительность уроков в гимназии в 1-х классах составляет 35 минут (в первом полугодии), 40 минут 

во втором полугодии, во 2-4 классах- 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут.  В 5-11 классах – составной урок их 3 модулей, продолжительность: 30,25,25. Перемены 

между модулями  5, 10 и 15 минут.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 им. Деева В.Н.  в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  не 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график 

 

Организация УВП Сроки  

Начало учебного года 01 сентября 2023 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2023 г. 

Окончание учебного года:  

1-8 классы 26 мая 2024 г. 

9, 11  классы 26 мая 2024 г. 

10 классы 26 мая 2024 г. 

Продолжительность учебных 

триместров; 

 

1 триместр   01.09.23-19.11.23 

2 триместр  27.11.23-18.02.24 

3 триместр  26.02.24-26.05.24 

Окончание учебных триместров:  

1 триместр 19 ноября 2023 г. 

2 триместр 18 февраля 2024 г. 

3 триместр 26 мая 2024 г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  09.10.23 -15.10.23;  20.11.23 -26.11.23 

Зимние  30.12.23 -07.01.24;  19.02.24-25.02.24 

Весенние  08.04.24-14.04.24 

Летние  01.06.24-31.08.24 

Начало занятий 08.00  

 

Окончание учебных занятий 14.45 

Продолжительность урока: 1-ые – 35 минут; 2-4 классы - 40 минут; 5-11 

классы - 30.25.25 

 

1 классы:  

В 1 четверти   3 урока по 35 минут каждый; 

со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый 



366  

2-4 классы 40 минут  

Классные часы 1 раз в месяц (среда) 

Промежуточная  аттестация:   

учащихся во 2-9 классах По итогам каждого триместра  

в 1в 10 - 11 классах 

 

По итогам полугодия  

 

Расписание звонков № 

урока 

I смена  

1 классы 

 

1 8.00-8.35  

2 8.50-9.25  

3 9.45-10.20  

4 10.45-11.20  

5 11.45-12.20  

   

2-4 классы 

 

1 8.00-8.40  

2 8.50-9.30  

3 9.45-10.25  

4 10.45-11.25  

5 11.45-12.25  

   

5-11 классы 1 8.00-8.30 

8.35-9.00 

9.05-9.30 

 

2 9.45-10.15 

10.20-10.45 

11.00-11.25 

 

3 11.40-12.10 

12.15-12.40 

12.45-13.10 

 

4 13.15-13.45 

13.50-14.15 

14.20-14.45 

 

Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 классов 

с 27 мая по 15 июня 2024 г. ( согласно приказа 

Управления образования администрации 

г.Ульяновска) 

Единый государственный экзамен с 27 мая  по 20 июня 2024 года 

Продолжительность учебного года 1 класс- 33 учебные недели 

2-8 классы,10 классы – 33 учебных недель 

9 классы – 33 учебные недели (с учетом итоговой 

государственной аттестации 36 недель) 

11 классы – 33 учебные недели (с учетом 

проведения ЕГЭ 37 недель) 

 

3.1.1. Планвнеурочнойдеятельности 

 
 

Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии,как и деятельность урочная, 

направленана достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования.Планвнеурочнойдеятельностигимназииобеспечи
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ваетвведениевдействиеиреализациютребованийФедеральногогосударственногообразовате

льного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и определяетобщий и 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности,направления,виды иформы внеурочнойдеятельностипо классам. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования –

созданиеусловийдляпроявленияиразвитияребенкомсвоихинтересовнаосновесвободноговыбо

ра,постижениядуховно-нравственныхценностейикультурныхтрадиций. 

Задачи: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их

 кобщекультурным,национальнымиэтнокультурнымценностям; 

 созданиеусловийдлядостиженияобучающимися

 необходимогодляжизнивобществесоциального опыта; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию

 социальных,интеллектуальныхинтересов обучающихся; 

 развитиездоровой,творческирастущейличности; 

 развитиеопытанеформальногообщения,взаимодействия,сотрудничества; 

 расширениерамокобщенияссоциумом. 

 формирование личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимуюпрактическуюдеятельность,реализациюдобровольческихинициатив. 

Принципыорганизациивнеурочнойдеятельности: 

  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность 

стехнологиямиучебной деятельности; 

  опора на традиции и положительный опыт 

организациивнеурочнойдеятельностилицея; 

 опоранаценностивоспитательнойсистемылицея; 

 свободныйвыборнаосновеличныхинтересовисклонностейребенка;  

 учетпотребностей обучающихсяисоциальногозаказародителей; 

 учеткадровогопотенциалалицея; 

  построение деятельностив соответствии ссанитарно-

гигиеническиминормами. 

 План внеурочной деятельности ООО на 2023/24 учебный год 

 7-9 классы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Классы/часы 

7А 7Б 7Г 7Р 8А 8Б 8Г 8Р 9А 9Б 9Г 9Р 

Общеинтеллектуал

ьное 
Занимательная 

математика 

 2           

Математический 

практикум 

       1     

Подготовка к 

ОГЭ- русский 

язык 

         1  1 
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Подготовка к 

ОГЭ- математика 

        2    

Аспекты 

функциональной 

грамотности 

(читательская 

грамотность) 

          1  

Избранные 

вопросы 

математики 

         1 1  

Духовно-

нравственное 
«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

 

Азбука общения    1 1        

«Добрые сердца»        2     

Семейная 

экономика 

1         

Россия- мои 

горизонты 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Моя фирма         1 

Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол 2         

ЙОГА     1     

 Юный спасатель     2     

 

 
Результативностьиэффектывнеурочнойдеятельности 

Результатывнеурочнойдеятельностинеявляютсяпредметомконтрольно-оценочных 

процедур. Результат – это то, что стало непосредственным итогом участияучащегося в 

деятельности (например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовалнечто как 

ценность, приобрел опыт действия). Эффект – это последствие результата; то, 

кчемупривелодостижениерезультата.Образовательныерезультатывнеурочнойдеятельности

могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся гимназии социальных 

знаний(обобщественныхнормах,обустройствеобщества,осоциальноодобряемыхинеодобря

емых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 

иповседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеетвзаимодействиеученикаспедагогами(врамкахосновногоидополнительногообразован

ии) как значимыми для него носителями социального знания и повседневногоопыта. 

Второйуровеньрезультатов–

формированиепозитивныхотношенийучащихсякбазовымценностямобщества 

(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд,культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для 

достиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетравноправноевзаимодействиео
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бучающихсяна уровне класса, лицея, то есть в защищенной, дружественной ему 

среде.Именновтакойблизкойсоциальнойсредеподростокполучает(илинеполучает)первое  
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практическоеподтверждениеприобретенныхсоциальныхзнаний,начинаетихценить(или 

отвергает). 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважнойсоставляющейвнеурочнойде

ятельности,направленанаформированиеуобучающихсяроссийскойгражданскойидентичнос

ти и такихкомпетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

сучетомправовыхнорм,установленныхроссийскимзаконодательством;  

 социальнаясамоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойиобществ

енноприемлемойдеятельности,приобретениезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

 компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участиявобщественнозначимойсов

местной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществвгимназииорганизуется: 

 врамкахвнеурочнойдеятельностивученическомклассе,параллели,всфереученическогоса

моуправления; 

 черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельностиилицейскимтрадициям,

участиеобучающихсявдеятельноститворческихобъединений; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

вблагоустройствегимназии,класса,города,входепартнерствасобщественнымиорганизация

мии объединениями. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельногосоциальногодействия.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоез

начениеимеетвзаимодействиеподросткассоциальнымисубъектамизапределамилицеявоткр

ытойобщественнойсреде.Тольковсамостоятельномсоциальномдействии, 

«действиидлялюдейиналюдях»,которыевовсенеобязательноположительнонастроены,моло

дойчеловекдействительностановитсядеятелем,гражданином,свободнымчеловеком.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличиваетвероятностьпоявленияобразовательныхэффектовэтойдеятельности(эффектовв

оспитанияи социализации детей), вчастности: 

 формированиякоммуникативной,этической,социальной,гражданскойкомпетентност

ишкольников; 

 формирования у детей социокультурнойидентичности:страновой 

(российской),этнической,культурной, гендернойи другой. 

 
3.2. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы  

3.2.I. Регламентациядеятельности МБОУ гимназия №44 им. Деева В.Н. 

1. Документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельностилицея 

УчреждениевсвоейдеятельностируководствуетсяКонституциейРоссийскойФедерации,Федерал

ьнымзакономРоссийскойФедерации«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», другими 

законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации,субъектаРоссийскойФедерации,органаместногосамоуправлениявобластиобраз

ования,ПриказомМинобрнаукиРоссииот30.08.2013№1015«ОбутвержденииПорядкаоргани

зациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным  
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования»,атакженастоящимУставомилокал

ьныминормативными актами Учреждения. 

 
1.7. Характеристиказдоровьядетей.Формированиездоровьесберегающейсреды.Орга

низацияпитания. 

 
Вгимназииразработанасистемамероприятийпосохранениюиукреплениюфизическог

о развития и состояния здоровья обучающихся. Осуществляется 

мониторингфизическогоразвитияиздоровья обучающихся. 

 
Обучающиесягимназииежегоднопроходятфлюорографию,4разавгодвсеобучающиес

яобследуются напедикулѐз. 

Учителяфизкультурыкаждыйтриместрпринимаютнормативыпофизическойподготов

ленности.Информацияотучителейфизкультуры,медсестрыдоводитсядородителей.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня проводятся 

вследующих формах: утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, уроки 

физкультуры,внеурочныеспортивныезанятия,спортивныечасывГПД,спортивныесоревнова

ния,прогулкинасвежемвоздухе, Дни здоровья,подготовкаквыполнениюнормГТО. 

По плану в гимназии регулярно проводятся: Дни здоровья, спортивные 

праздники,Декадыимесячникистематикой«Молодежьзаздоровыйобразжизни»,«Президент

ские 

состязания»,единыйденьвыполнениянормГТО,конкурсы,экскурсии.  

Контрользаздоровьемобучающихсяосуществляетфельдшеришкольныйврач. 

Вобразовательномучреждениисозданынеобходимыеусловиядлясоблюдениядетьмип

равилличнойгигиены.Санитарно-гигиеническиетребованиявыполняются. 

 

 
 

1.10. Обеспечениевсеобщегоосновногообразования. 

 
Процентобучениядетейшкольноговозрастамикрорайонагимназиисоставляет90%. 

10% контингента микрорайона обучаются в других образовательных 

учреждениях.Отсутствуетотсевдетейввозрастедо15летизгимназиинапротяже

нии10лет. 

Под особым контролем администрации гимназии находится защита прави 

законныхинтересовдетей,оставшихсябезпопечительствародителей,детей-

инвалидов.Соблюдениеправзащитыдетей,находящихсяподопекой,обсуждаетсянамаломпед

советегимназии,насовещаниипридиректоре,назаседанияхСоветапрофилактики.  

Осуществляетсясистематическийконтрользавоспитанием,обучением,состоянием 

здоровья, материальным содержанием опекаемых, выполнением 

опекунамисвоихобязанностей.Осуществлялсяконтрользасохранностьюимущества,принадл

ежащегодетям.Дваразавгодпроводитсяпроверкаисоставляютсяактыобследованияжилищно

-бытовыхусловийопекаемыхдетей.Регулярноопекаемыеобучающиесяпосещаются надому.  

Особое внимание уделяется опекаемым детям, обучающимся в выпускных 
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классах.С ними проводятся индивидуальные беседы по профессиональному 

самоопределению,даютсяконсультации,рекомендации, ккакимспециалистамобратиться.  

 

 
1.11. Нормативно-правовоеидокументационноеобеспечениеработыгимназии. 

 
Вгимназиисформировананормативно-

правоваябазадеятельностиучрежденияфедерального,регионального, муниципального 

уровней. 

Имеются учредительные и регистрационные документы на право 

образовательнойдеятельности. 

УставгимназиирегламентируетсяКонституциейРФ,ГражданскимкодексомРФ,Закон

ом РФ«Об образовании».  

Устав соответствует целям и задачам гимназии, гарантирует права обучающихся 

наполучениебесплатного качественного начальногообщего, основного и среднего 

общегообразования,обеспечиваетовладениеобучающимисясодержанияобразованиянаповы

шенномуровневопределѐннойобластизнаний,обеспечиваетсохранностьздоровья,благоприя

тныесанитарно-гигиеническиеусловияработыучреждения,комфортныематериально-

технические,учебно-

материальныеусловия;использованиесовременныхтехнологийиинформационныхсредствит

ехнологийобучения;оздоровительных и организационных мер, компенсирующих 

психофизические нагрузкиобучающихся и педагогических работников; обеспечивает 

условия для развития личности,еѐсамореализацииисамоопределения. 

 
Деятельность гимназии регламентируется локальными правовыми актами, 

которыерассматриваются на общем собрании трудового коллектива, на Совете 

гимназии, напедагогическом совете и утверждаются приказом директора гимназии. 

Созданы локальныеактыпо следующимнаправлениям: 

Положенияпоорганизацииуправлениявобразовательномучреждении.  

Положенияпорегламентацииправучастниковобразовательногопроцесса.  

Положенияоструктурныхподразделениях. 

Положения,регламентирующиеучебныйпроцесс. 

Положения,регламентирующиедеятельностьобучающихся. 

Положения об общественно-профессиональных объединениях и

 службахсопровождения. 

Локальныеактыоперативногоуправления. 

 

 
1.12. Традициигимназии. 

Традиционныепраздники,внеклассныемероприятияпомогаютсплотитьученич

ескийколлектив,раскрытьталантыгимназистов,реализоватьихскрытыйпотенциал. 

Обучающиесягимназиипоправусчитаютсялучшимиинтеллектуаламигорода,поэтому 

особо любимы ими:   конкурс «Ученик года», интеллектуальные игры «Что?Где? 

Когда?», декады профилей, а также праздник «За честь гимназии», где 

проводитсячествованиепобедителейипризѐровпредметныхолимпиад,творческихконкурсов
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,атакжеихродителейипедагогов.Врамкахработынаучногообществаобучающихся 

«Олимпик»вгимназиисталотрадиционнымпроведениеДнянауки,конференцийсучастиемл

ицеистовипедагогов,гдеобобщаетсяопытихнаучно-исследовательскойработы. 

Ежегодно в образовательной организации проводится фестиваль 

самодеятельноготворчества обучающихся«Юные таланты гимназии», где гимназисты 

могут раскрыть своитворческие способности.В течение учебного года в лицее 

неоднократно организуютсявыставкихудожественногоидекоративно-

прикладноготворчества. 

Гимназисты–патриотысвоейстраны,оничтятпамятьогодахВеликойОтечественной 

войны, поэтому доброй традицией стало шефство над ветеранами 

войны,проживающимивмикрорайонелицея.Обучающиесяпоздравляютветерановспраздник

ами,приглашаютихнаклассныечасыиконцерты.Лицеисты–

активныеучастникиакций«ПодарокзащитникуОтечества»,«Игрушкавподарок», 

«Рождественский сувенир» (для детей из детских домов, приютов). В течение 

последнихтрѐх лет в гимназии активно работает тимуровский отряд, члены которого, 

обучающиеся 6-7классов,принимают участиевразличных мероприятияхи акциях.  

Образовательноеучреждениереализуетпрограммудуховно-

нравственноговоспитания, в рамках которой стало традиционным проведение праздников, 

связанных снационально-культурнымитрадициямистраны:«Рождественскиечтения», 

«Масленица»,пасхальнаянеделя идругие. 

Напротяжениимногихлетгимназияреализуетсоциальныйпроектпоэкологии,поэтому

традиционнымисталитакиемероприятия,какфестивальэкологическойпесни, 

выставка-ярмарка«Дарыосени»,трудовыедесанты,акция«Ялюблюсвойгород». 

В гимназии сильны спортивные традиции. Ежегодно проводятся турниры по 

футболу,баскетболу,волейболу,пионерболу,настольномутеннису.Особеннопопулярныу

обучающихся такие спортивные праздники, как «День здоровья», в котором 

участвуютученики, педагоги и родители, «Молодецкие игры», «Стрелковая дуэль», 

«Мама, папа,я–спортивная семья». 

Каждый год в первом триместре обучающиеся с удовольствием принимают 

участиевмероприятиях-

посвящениях:впервоклассники,впятиклассники,вдесятиклассники. 

 
Один разв учебную четверть в гимназии проводятсяДни открытых дверей 

дляродителейнашихобучающихсясцельюознакомленияихсособенностямиучебно-

воспитательногопроцесса. 

 
Традиционнымидлягимназиисталитакиемероприятия,какДекаданародовПоволжья

,Новогоднийкарнавалипраздники,связанныеспамятными датами страны. 

 

 
Социальное окружение гимназии. Роль гимназии в 

социуме.Связьгимназиисокружающими 

учреждениями. 

 
Вближайшемокружениилицеянаходитсярядучрежденийдополнительногообразован
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ия,воспитанияиразвитиядетей,чтосоздаѐтблагоприятныеусловиясовместногосотрудничест

валицеяворганизациивнеурочнойдеятельностиучащихся: 

культурно-досуговой,оздоровительной,гражданско-патриотическойиспортивно-

оздоровительнойработы. 

Гимназиясотрудничаетсоследующимиобщественнымиобъединениямииадминистрат

ивными органами: Инспекция по делам несовершеннолетних, комиссия 

поделамнесовершеннолетних,Отделопеки,ОтделсоциальнойзащитыадминистрацииЗаволж

скогорайона, Совет ветеранов и другие. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

ания 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основнойобразовательнойпрограммы основногообщего образованияявляются:  

 обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования сучетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числеособенностейпереходаиз младшегошкольного возраставподростковый;  

 обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпс

ихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса;  

 формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

поотношению куровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизм

ладшегошкольноговозраставподростковый,включают:учебноесотрудничество,совместную

деятельность,разновозрастноесотрудничество,дискуссию,тренинги,групповуюигру,освоен

иекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,атакжеинформационно-

методическоеобеспечениеобразовательно-воспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихолого-

педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцессанауровнеосновногоо

бщегообразованиявыделяютсяследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса, 

науровнеобразовательнойорганизации. 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося,которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и вконцекаждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательнойорганизации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработ

а,осуществляемая втечениевсегоучебного времени. 

К  основным   направлениям   психолого-педагогического   сопровождения 

относится: 
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 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

 формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразаж

изни; 

 развитиеэкологической культуры; 

 выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособым

ивозможностями здоровья; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстни

ков; 

 поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления;  

 выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

Дляоценкипрофессиональнойдеятельностипедагогавобразовательнойорганизациии

спользуютсяразличныеметодикиоценкипсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастников образовательногопроцесса.  

 

 
3.2.3. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрогр

аммы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающейобразовательнойсреды,адекватнойзадачамдостиженияличностного,социальн

ого,познавательного(интеллектуального),коммуникативного,эстетического,физического,т

рудовогоразвитияобучающихся.Созданныевобразовательнойорганизации,реализующей 

ООПООО, условия: 

 соответствуюттребованиямФГОС ООО; 

 обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыобразовательнойорганизациииреализациюпредусмотренныхвнейобразова

тельных программ; 

 учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюструкту

ру,запросы участниковобразовательного процесса; 

 предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,использов

анияресурсовсоциума,втомчисле и сетевоговзаимодействия. 

 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемыусловий 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицеятребованиям ФГОС ООО (цели 

образовательногопроцесса, режим занятий, 

финансирование,материально-

техническоеобеспечениеи др.) 

2022 
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5.Утверждение основной 

образовательнойпрограммы 

образовательной организации( 

споправками) 

2022 

 6.Приведениедолжностныхинструкцийработниковоб

разовательной организации в соответствие 

стребованиями ФГОС основного общего образования 

итарифно-

квалификационнымихарактеристикамиипрофессионал

ьнымстандартом 

2022 

7.Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемых в образовательном процессе 

всоответствиисФГОСосновногообщегообразования 

Ежегодно

весна 

8.Разработка и корректировка локальных 

актов,устанавливающихтребованиякразличнымобъе

ктаминфраструктуры образовательной организации 

сучетом требований к минимальной 

оснащенностиучебногопроцесса 

2022 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

 9.Доработка: 

– образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 

– учебногоплана; 

– рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,д

исциплин,модулей; 

– календарногоучебногографика; 

– положений о внеурочной 

деятельностиобучающихся; 

– положенияоборганизациитекущейиитоговойоц

енки достижения обучающимися 

планируемыхрезультатов освоения основной 

образовательнойпрограммы; 

– положенияоборганизациидомашнейработыо

бучающихся; 

– положенияоформахполученияобразования 

2022 
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II. 

Финансовоеобесп

ечениевведения 

ФГОСосновного 

общегообразован

ия 

1.Определение объема расходов, необходимых 

дляреализации ООП и достижения 

планируемыхрезультатов 

Ежегодно 

2.Корректировка локальных 

актов,регламентирующих установление заработной 

платыработниковобразовательнойорганизации,втомчи

слестимулирующих надбавок и доплат, порядка 

иразмеровпремирования 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных соглашений 

ктрудовомудоговоруспедагогическимиработниками  

2022 

III. 

Организационное

обеспечениевведе

ния 

ФГОСосновного 

общегообразован

ия 

1.Обеспечение координации 

взаимодействияучастников образовательных 

отношений поорганизацииобновленияФГОС ООО 

ежегодно 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействияорганизаций общего образования и 

дополнительногообразования детей и учреждений 

культуры и спорта,обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

ежегодно 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

 3.Разработка и реализация системы 

мониторингаобразовательных потребностей 

обучающихся 

иродителейпоиспользованиючасоввариативнойчастиу

чебногопланаивнеурочнойдеятельности 

 

4.Привлечениеорганов 

государственно-общественного 

управленияобразовательнойорганизациейкпроект

ированиюосновной образовательной программы 

основногообщегообразования 

2022 

IV.Кадровоеобес

печениевведения 

ФГОСосновного 

общегообразован

ия 

1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

основногообщегообразования 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графикаповышения 

квалификации педагогических 

ируководящихработниковобразовательнойорганизации 

ежегодно 
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3.Корректировка плана научно-

методическихсеминаров (внутришкольного 

повышенияквалификации)сориентациейнапроблемыв

веденияФГОСосновного общего образования 

ежегодно 

V. 

Информационное

обеспечениеввед

енияобновленные

ФГОС 

основногообщего

образования 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизацииин

формационныхматериаловобобновленииФГОС 

ежегодно 

2.Широкое информирование 

родительскойобщественности об обновлении ФГОСи 

порядкеобновления 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

повопросам обновления ФГОС и внесения 

возможныхдополненийвсодержаниеООПОО 

ежегодно 

4.Разработка и утверждение локальных 

актов,регламентирующих: организацию и 

проведениепубличногоотчетаобразовательнойор

ганизации 

ежегодно 

VI. 

Материально-

техническоеобесп

ечениевведения 

ФГОСосновного 

общегообразован

ия 

1.Анализ материально-технического 

обеспеченияреализацииФГОСосновногообщегообразо

вания 

ежегодно 

2.Обеспечениесоответствия 

материально-

техническойбазыобразовательнойорганизациит

ребованиямФГОС 

ежегодно 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Срокире

ализации 

 3.Обеспечениесоответствия 

санитарно-

гигиеническихусловийтребованиямФГОСосновногооб

щего образования 

ежегодно 

4.Обеспечение соответствия условий реализацииООП 

противопожарным нормам, нормам охраны 

трудаработниковобразовательнойорганизации 

ежегодно 

5.Обеспечениесоответствия 

информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСосновного 

общего образования 

ежегодно 
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6.Обеспечениеукомплектованности 

библиотечно-

информационногоцентрапечатнымииэлектронными

образовательнымиресурсами 

ежегодно 

7.Наличие доступа образовательной организации 

кэлектронным образовательным ресурсам 

(ЭОР),размещенным в федеральных, региональных и 

иныхбазахданных 

ежегодно 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участниковобразовательного процесса к 

информационнымобразовательнымресурсамв сети 

Интернет 

ежегодно 
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	1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы:
	1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП
	Межпредметныепонятия
	РегулятивныеУУД
	Обучающийсясможет:
	Обучающийсясможет: (1)
	Обучающийсясможет: (2)
	Обучающийсясможет: (3)
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	Обучающийсясможет: (4)
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	Обучающийсясможет: (6)
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	1.2.5. Предметныерезультаты
	анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности п...
	понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное ...
	выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;
	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности языка;
	сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);
	анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенно...
	владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное т...
	рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);
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	сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
	4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
	4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особе...
	5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народн...
	6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);
	7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
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	9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особен...
	10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
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	СистемаоценкиУУД:
	2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования
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	2.2.2.2. Литература
	Программапредоставляетавторурабочейпрограммысвободувраспределенииматериалапогодамобученияичетвертям,ввыстраиваниисобственной  логики  его  компоновки.  Программа  построена  как  своего  рода
	ВсоответствиисдействующимФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»образовательныепрограммысамостоятельноразрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательнуюдеятельность. Это значит, что учитель имеет возможность стро...
	Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбратьлитературныепроизведения,входящиевкругактуальногочтенияобучающихся,приусловииосвоениянеобходимогоминимумапроизведенийизвсехтрехобязательныхсписков.Этоможетсерьезноповыситьинтересшкол...
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	Геометрическаявероятность
	Случайныевеличины
	ГеометрияГеометрическиефигуры (1)
	Многоугольники (1)
	Окружность,круг (1)
	Фигурывпространстве(объемныетела)
	Отношения (1)
	Параллельностьпрямых (1)
	Перпендикулярныепрямые (1)
	Подобие
	Измерения и вычисленияВеличины (1)
	Измеренияивычисления (1)
	Расстояния (1)
	Геометрическиепостроения (1)
	Движения (1)
	Подобиекакпреобразование
	Векторы и координаты на плоскостиВекторы (1)
	Координаты (1)
	2.2.2.9. Информатика
	Введение
	Компьютер–универсальноеустройствообработкиданных
	Математические основы информатикиТекстыикодирование
	Дискретизация
	Системысчисления
	Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики
	Списки,графы,деревья
	Алгоритмыиэлементыпрограммирования
	Алгоритмическиеконструкции
	Разработкаалгоритмовипрограмм
	Анализалгоритмов
	Математическоемоделирование
	Использование программных систем и сервисовФайловаясистема
	Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов
	Электронные(динамические)таблицы
	Базыданных.Поискинформации
	Работавинформационномпространстве.Информационно-коммуникационныетехнологии
	2.2.2.10. Физика
	Физикаифизическиеметодыизученияприроды
	Механическиеявления
	Тепловыеявления
	Электромагнитныеявления
	Квантовыеявления
	СтроениеиэволюцияВселенной
	Примерныетемылабораторныхипрактическихработ
	Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин
	Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра(косвенныеизмерения)
	Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружениюфакторов, влияющихна протеканиеданных явлений
	Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнениезаданныхсоотношений между ними).Проверка гипотез
	Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование
	2.2.2.11. Биология
	Живыеорганизмы.
	Клеточноестроениеорганизмов.
	Многообразиеорганизмов.
	Средыжизни.
	ЦарствоРастения.
	Органыцветковогорастения.
	Микроскопическоестроениерастений.
	Жизнедеятельностьцветковыхрастений.
	Многообразиерастений.
	ЦарствоБактерии.
	ЦарствоГрибы.
	ЦарствоЖивотные.
	Одноклеточныеживотные,илиПростейшие.
	ТипКишечнополостные.
	Типычервей.
	ТипМоллюски.
	ТипЧленистоногие.
	ТипХордовые.
	Человек и его здоровье.Введениевнаукиочеловеке.
	Общиесвойстваорганизмачеловека.
	Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма.
	Опораидвижение.
	Кровьикровообращение.
	Дыхание.
	Пищеварение.
	Обменвеществиэнергии.
	Выделение.
	Размножениеи развитие.
	Сенсорныесистемы(анализаторы).
	Высшаянервнаядеятельность.
	Здоровьечеловекаиегоохрана.
	Общие биологические закономерности.Биологиякак наука.
	Клетка.
	Организм.
	Вид.
	Экосистемы.
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живыеорганизмы»:
	Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»:
	Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиего здоровье»:
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
	Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологическиезакономерности»:
	2.2.2.12. Химия
	Первоначальныехимическиепонятия
	Кислород.Водород
	Вода.Растворы
	Основныеклассынеорганическихсоединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химическихэлементовД.И. Менделеева
	Строениевеществ.Химическаясвязь
	Химическиереакции
	НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединения
	Металлыиихсоединения
	Первоначальныесведенияоборганическихвеществах
	Типырасчетныхзадач:
	Примерныетемыпрактическихработ:
	2.2.2.13. Изобразительноеискусство
	Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытнойкрасоты
	Видыизобразительногоискусства иосновыобразногоязыка
	Пониманиесмысладеятельностихудожника
	Вечныетемыивеликиеисторическиесобытиявискусстве
	Конструктивноеискусство:архитектураидизайн
	ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв.
	2.2.2.14. Музыка
	Музыкакаквидискусства
	Народноемузыкальноетворчество
	РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв.
	ЗарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIХ-XХвв.
	Русскаяизарубежнаямузыкальнаякультура XXв.
	Современнаямузыкальнаяжизнь
	Значениемузыкивжизничеловека
	Перечень музыкальных произведений для использования в обеспеченииобразовательныхрезультатовповыборуобразовательнойорганизациидля
	2.2.2.15. Технология
	Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии иперспективыихразвития
	Формированиетехнологическойкультурыипроектно-технологическогомышленияобучающихся
	Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопределения
	2.2.2.16. Физическаякультура
	Физическаякультуракакобластьзнаний
	Современноепредставлениеофизическойкультуре(основныепонятия)
	Физическаякультурачеловека
	Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой
	Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой
	Физическоесовершенствование
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность7
	Прикладно-ориентированнаяфизкультурнаядеятельность
	2.2.2.17. Основыбезопасностижизнедеятельности
	Основы безопасности личности, общества и государстваОсновыкомплекснойбезопасности
	ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций
	Основыпротиводействиятерроризму,экстремизмуинаркотизмувРоссийскойФедерации
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновыздорового образа жизни
	Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи
	2.2.2.18Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии
	2.2.2.18 Искусство6класс
	8класс
	Искусствооткрывает новыегранимира-
	Искусствокакуниверсальныйспособобщения-
	Красотавискусствеижизни-
	Прекрасноепробуждаетдоброе -
	9класс
	Искусствопредвосхищаетбудущее
	Дар созидания.
	Искусствоиоткрытиемирадлясебя
	2.2.2.19 Историческоекраеведение7класс
	2. Нашкрайвдревности(2часа).
	3. ПериодЗолотойОрдыи Казанскогоханства(2часа).
	4. ОснованиеСимбирскаиосвоениекраявXVII-XVIIIвеках(4 часа).
	5. Симбирск и губерния в XIX веке. Разложение феодального строя и развитиекапиталистическихотношений(5 часов).
	6. СемьяУльяновыхвисториинашегокрая(1час).
	7. Симбирскаягубернияв1900-1917гг.(4 часа).
	8. Симбирскаягубернияв1917-1921гг.(2 часа).
	9. Ульяновскаяобластьв20 -30-егг.(3часа).
	10. УльяновскаяобластьвгодыВеликойОтечественнойвойны1941-1945гг.(4часа).
	часа).
	12.Повторительноеобобщение(2часа).
	2.2.2.20 Черчение
	9класс (1)
	Содержаниекурса«Психологияобщения»(8класс)
	Содержаниекурса(9класс)
	2.3. Программа воспитания обучающихсяОГАОУмногопрофильноголицея№20
	Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	Раздел2.ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ
	Раздел3.ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела»
	3.2. Модуль«Классноеруководство»
	Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности»
	3.4. Модуль«Школьныйурок»
	3.5. Модуль«Самоуправление»
	3.6. Модуль«Профориентация»
	3.7. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»
	3.8. Модуль«Работасродителями»
	Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
	2.4.Программакоррекционнойработы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися приполученииосновногообщего образования
	Принципы,ориентированныенаучетособенностейобучающихсясОВЗ:
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционныхнаправленийработы,способствующихосвоениюобучающимися сособыми
	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,включающаякомплексноеобследование,мониторингдинамикиразвития,успешностиосвоения
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическуюнаправленностьработысучетомвариативно-деятельностной
	2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы
	27. Годовой календарныйучебныйграфик.
	Годовой календарный учебный график

	3.1.1. Планвнеурочнойдеятельности
	Задачи:
	Результативностьиэффектывнеурочнойдеятельности
	1.10. Обеспечениевсеобщегоосновногообразования.
	1.11. Нормативно-правовоеидокументационноеобеспечениеработыгимназии.
	1.12. Традициигимназии.
	Социальное окружение гимназии. Роль гимназии в социуме.Связьгимназиисокружающими учреждениями.
	Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают:
	К  основным   направлениям   психолого-педагогического   сопровождения
	3.2.3. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий
	3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемыусловий
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