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Целевой раздел
Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Чулпанская 
СОШ» разработана на основании нормативных документов:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);
• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2012 г. № 24480(с 
изменениями и дополнениями);

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 N 1015 (с дополнениями и изменениями);
• Устава МБОУ «Чулпанская СОШ» Приказ от 10.12.2015 № 186.
Программа адресована:

учащимся и родителям:
□ для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
□ деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; □
□ для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
□ деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; □
□ для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической и 
образовательной деятельности;
□ администрации:
□ для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
□ для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.);
□ учителям :
□ для углубления понимания смыслов образования, в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности □

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего;

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего
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образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 
инвалидами и детьми с ОВЗ;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего
образования

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 
предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;
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— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Чулпанская 
СОШ» сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, 
связанных:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, 
от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 
этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (10—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временной перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.

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 ребёнка, 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;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);
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— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 
и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый 
уровень.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования

Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) Школы представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 
итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 
предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.

Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 
способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык на русском языке», «Родная литература на русском языке», 
«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 
оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются учителем в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении 
итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
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идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 
к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

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

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.

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

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

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, 
схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 
и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему;

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

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

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности;

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач;

• находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, 
ресурсы для решения задачи, достижения цели;

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

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

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
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траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

• систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 
деятельности;

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата;

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата;

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
результата;

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
продукта;

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

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

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать приемы регуляции эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).
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Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы. Обучающийся сможет:

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;

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

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

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

• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 
быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

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

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи;

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);

• выявлять и называть причины события, явления, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет или явление;
• определять логические связи между предметами или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления;
• строить модель, схему на основе условий задачи или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией;

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область;

• переводить сложную по составу информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;
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• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели или заданных критериев оценки продукта, результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

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

процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный -  учебный, научно
популярный, информационный, текст non-fiction);

• критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет:

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение, доказательство, факты; гипотезы, аксиомы, теории;
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;
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• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• выделять общую точку зрения в дискуссии;
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности;

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей;

• высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков 

своего выступления;
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 
соответствии с условиями коммуникации;

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи;

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности.
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Предметные результаты

Русский язык
Ученик научится Ученик получит возможность научиться

• Ученик научится: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, ресурсы Интернета;

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) ;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

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

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 
ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 
нормами;

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;

• анализировать речевые 
высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их;

• оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного 
словоупотребления;

• опознавать различные 
выразительные средства языка;

• писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 
доклады, интервью, очерки, 
доверенности, резюме и другие жанры;

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

• участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать 
ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта;

• характеризовать 
словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда;
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• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, • использовать
эпитет, сравнение, олицетворение); этимологические данные для объяснения

• опознавать самостоятельные части речи и их формы; правописания и лексического значения
• проводить морфологический анализ слова; слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении • самостоятельно определять

морфологического анализа слов; цели своего обучения, ставить и
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, формулировать для себя новые задачи в
• текст); учебе и познавательной деятельности,
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их развивать мотивы и интересы своей

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; познавательной деятельности;
• находить грамматическую основу предложения; • самостоятельно
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; планировать пути достижения целей, в
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной том числе альтернативные, осознанно

структуры(обращение); выбирать наиболее эффективные
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; способы решения учебных и
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; познавательных задач.

• опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике
правописания ;

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;

• использовать орфографические словари

Литература
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться

Ученик научится:
Устное народное творчество осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); выделять нравственную проблематику фольклорных 
текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народа, 
формирования представлений о русском национальном характере;

Ученик получит возможность научиться: 
сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народа); 
рассказывать о самостоятельно прочитанной 
сказке, былине, обосновывая свой выбор;
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видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты сочинять сказку (в том числе по пословице),
национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; былину и (или) придумывать сюжетные линии;
учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать сравнивая произведения героического эпоса
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; разных народов (былину и сагу, былину и
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных сказание), определять черты национального
высказываниях; характера;
определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; выбирать произведения устного народного
выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок творчества разных народов для

«устного рассказывания»; самостоятельного
пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных чтения, руководствуясь конкретными целевыми

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; установками;
выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять устанавливать связи между фольклорными

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; произведениями разных народов на уровне
видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, тематики, проблематики, образов (по принципу

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. выбирать путь анализа произведения,
Литература народов России. Зарубежная литература адекватный жанрово-родовой природе
Выпускник научится: художественного текста;
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; дифференцировать элементы поэтики
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать художественного текста, видеть их
прочитанное, устанавливать «поле читательских ассоциаций», выбирать произведения для чтения; художественную и смысловую функцию;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, сопоставлять «чужие» тексты

современнику и потомку; интерпретирующего характера,
определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать аргументированно оценивать их;
произведения для самостоятельного чтения; оценивать интерпретацию художественного
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой текста, созданную средствами других искусств;

основе формировать собственные ценностные ориентации; создавать собственную интерпретацию
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с изученного текста средствами других искусств;

другими читателями; сопоставлять произведения русской и мировой
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно литературы, самостоятельно (или под
формулируя своё отношение к прочитанному; руководством учителя) определяя линии
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных сопоставления, выбирая аспект для
форматах; сопоставительного анализа;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; вести самостоятельную проектно-
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работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и исследовательскую деятельность и оформлять
презентации. её результаты в разных форматах (работа

исследовательского характера, реферат, проект),
в том числе с использованием интернет-
ресурсов.

Родной русский язык

Ученик научится Ученик получит возможность научиться

осознание роли русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире; 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 
общества;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи;
осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор,народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, 
характеристика.
понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;
понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 
источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 
выражений в современных ситуациях речевого общения;
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 
понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 
понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 
активным и пассивным запасом слов;
определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
осознание измененийв языке как объективного процесса;
соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого 
этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
использование словарей, в том числе мультимедийных;

1) систематизировать научные 
знания о родном языке; осознавать 
взаимосвязь его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических 
категорий родного языка;

2) использовать активный и 
потенциальный словарный запас, 
использовать в речи грамматические 
средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения;

3 Ответственности за языковую 
культуру как общечеловеческую 
ценность.

4) аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые 
высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое 
чтение;

5) понимать литературные
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осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 
человека;
анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 
собственной речи;
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
и стилю общения;
стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 
способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 
развитие;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических, лексических, грамматических, 
орфографических, пунктуационных норм современного русского литературного языка 
владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, 
интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи;
владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по определённому признаку; 
выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 
умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 
отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; 
определять начало и конец темы; выявлять логический план текста;
проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 
рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);
владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами 

работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; основными 
способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 
использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 
владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения;

художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные 
традиции;

6) овладеть процедурами 
смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., 
уметь воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном 
произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления.
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умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, 
ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, 
доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;
владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;
создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;
создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) 

с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно
научном общении;
создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в 
письменной форме и представление его в устной форме;
чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);
чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 
фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 
создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание 
основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с 
точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов._________________________________________________________

Родная русская литература
Ученик научится Ученик получит возможность научиться

Устное народное творчество
5 класс

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок;

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;

сравнивая сказки, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего 
народов);

рассказывать о самостоятельно
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определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;
пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;
выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
сочинять сказку (в том числе и по пословице).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-вв.
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения.
6 класс

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России.

Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано

прочитанной сказке, обосновывая свой 
выбор;

сочинять сказку (в том числе и по 
пословице).
Ученик получит возможность научиться:

сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно (или 
под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;

вести самостоятельную проектно
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, 
реферат, проект).

Ученик получит возможность 
научиться:

рассказывать о самостоятельно 
прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; сочинять былину и/или 
придумывать сюжетные линии;

сравнивая произведения
героического эпоса разных народов 
(былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального 
характера;

Ученик получит возможность 
научиться:

выбирать путь анализа 
произведения, адекватный жанрово
родовой природе художественного 
текста;
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формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

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

7 класс
Устное народное творчество 
Ученик научится:
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм);

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере;

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XXI вв. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Русская литература XX 
Ученик научится:
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автору, читателю, 
современнику и потомку;

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

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;

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

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

оценивать интерпретацию
художественного текста, созданную 
средствами другихискусств;

Ученик получит  возмож ност ь  
научит ься:

сравнивая произведения 
героического эпоса разных народов, 
определять черты национального 
характера;

выбирать произведения устного 
народного творчества разных народов 
длясамостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми 
установками;

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

Ученик получит  возмож ност ь  
научит ься:

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

дифференцировать элементы 
поэтики художественного текста, видеть 
их художественную и смысловую 
функцию;

сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера,
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8 класс
Устное народное творчество
Ученик научится:
осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере;

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания9 класс
- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;

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

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;

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

аргументировано оценивать их;
оценивать интерпретацию

художественного текста, созданную 
средствами других искусств;

вести самостоятельную проектно
исследовательскую деятельность и
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

Ученик получит  возмож ност ь  
научит ься:
сравнивая произведения, принадлежащие 
разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего 
народов);
рассказывать о самостоятельно 
прочитанном произведении, обосновывая 
свой выбор
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другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно Ученик получит  возмож ност ь

формулируя своё отношение к прочитанному; научит ься:
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных выбирать путь анализа произведения,

форматах; адекватный жанрово-родовой природе
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; художественного текста;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и дифференцировать элементы поэтики

презентации. художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. сопоставлять «чужие» тексты
Ученик научится: интерпретирующего характера,
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно аргументировано оценивать их;

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, оценивать интерпретацию
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; художественного текста, созданную

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, средствами других искусств;
современнику и потомку; создавать собственную интерпретацию

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; изученного текста средствами других
выбирать произведения для самостоятельного чтения; искусств;

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой сопоставлять произведения русской и
основе формировать собственные ценностные ориентации; мировой литературы самостоятельно

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с (или под руководством учителя),
другими читателями; определяя линии сопоставления, выбирая

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано аспект для сопоставительного анализа;
формулируя своё отношение к прочитанному; вести самостоятельную проектно-

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных исследовательскую деятельность и
форматах; оформлять её результаты в разных

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; форматах (работа исследовательского
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и характера, реферат, проект

презентации

9 класс

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— Ученик получит  возмож ност ь

XX вв.
Ученик научится:

научиться.
выбирать путь анализа произведения,
адекватный жанрово-родовой природе
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осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;
определять для себя актуальную и перспективную цели чтенияхудожественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации;
определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своё отношение к прочитанному;
создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и
презентации.

художественного текста; 
дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера,
аргументировано оценивать их; 
оценивать интерпретацию
художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 
создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств;
сопоставлять произведения русской и 
мировой литературы самостоятельно 
(или подруководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая 
аспект для сопоставительного анализа; 
вести самостоятельную проектно
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект).

Иностранный язык (английский язык)

Ученик научится
Ученик получит возможность 

научиться

5 класс
Ученик научится:
вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, 
своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; 
комментировать факты из 
прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать своё отношение к 
прочитанному/прослушанному; 
кратко высказываться без 
предварительной подготовки на
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описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы);
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы;
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета,принятых в 
стране изучаемого языка.
воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 
содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.

заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
игнорировать в процессе чтения 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста;
составлять план/тезисы устного или 
письменного сообщения; 
употреблять в устной и письменной 
речи в их основном значении 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики- 
клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей.

6 класс
вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению 
с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи; 
Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информацией (поисковое/просмотровое чтение);
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 
повествование и сообщение;
передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

находить ключевые слова и 
социокультурные реалии при работе с 
текстом; семантизировать слова на 
основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный 
анализ;
выборочно использовать перевод; 
пользоваться двуязычным и толковым 
словарями;
участвовать в проектной 
деятельности межпредметного 
характера..

7 класс
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос;) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка;
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

вести диалог-обмен мнениями; 
делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; 
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.);
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передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 
план/вопросы;
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах.

составлять план/ тезисы устного или 
письменного сообщения; 
выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать 
переспрос при говорении; 
использовать перифраз, 
синонимические и антонимические 
средства при говорении; 
выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью 
интонации

8 класс
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико
грамматический материал;
использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 
деятельности;
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачейсоответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

работать с информацией: поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение, сокращение, расширение 
устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на 
иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет
ресурсами, литературой; 

находить ключевые слова и 
социокультурные реалии в работе над 
текстом;
семантизировать слова на основе 
языковой догадки;
осуществлять словообразовательный 
анализ.

9 класс
осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о национально-культурных 
особенностях своей страны и англоязычных стран, полученных на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов;
представлять родную культуру на английском языке;
находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран;

распознавать распространенные 
образцы фольклора (скороговорки, 
поговорки, пословицы); 
оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения; 
оперировать в процессе устного и
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику).

письменного общения сведениями о 
социокультурном портрете
англоговорящих стран, их символике 
и культурном наследии; 
оперировать в процессе устного и 
письменного общения сведениями об 
особенностях: образа жизни, быта, 
культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) англоговорящих 
стран; о некоторых произведениях 
художественной литературы на 
английском языке.

Второй иностранный язык (немецкий язык)
УДД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться
Коммуникативные умения

Говорение.
Диалогическая
речь

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог (диалог этикетного характер, диалог- 
расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета страны 
изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе 
нелинейного текста (таблицы, 
диаграммы и т. д.).

Говорение.
Монологическая
речь

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

делать сообщение на заданную тему 
на основе прочитанного; 
комментировать факты из 
прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое
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передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы;
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

отношение к прочитанному/ 
прослушанному;
кратко высказываться без 
предварительной подготовки на 
заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.); 
кратко излагать результаты 
выполненной проектной работы.

Аудирование воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений.

выделять основную тему в 
воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих 
незнакомые слова.

Чтение выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 
в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
построенные на изученном языковом материале, используя различные приёмы смысловой 
переработки текста (выборочный перевод, языковую догадку, в том числе с опорой на 
первый иностранный язык), а также справочные материалы;

устанавливать причинно
следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из 
разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов;

Письменная
речь

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30-40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

делать краткие выписки из делать 
краткие выписки из текста с целью их 
использования в собственных устных 
высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) 
зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул; 
составлять план/тезисы устного или
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извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;.

письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде 
результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное 
высказывание с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.).

Орфография и 
пунктуация

правильно писать изученные слова;
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию.

Фонетическая 
сторона речи

различать на слух все звуки второго иностранного языка и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 
языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы;
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить предложения 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное) с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.

выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью 
интонации;
произносить сложные звуки 
немецкого языка с различными 
вариантами артикуляции.

Лексическая 
сторона речи

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

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

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять 
в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации 
общения;
распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые 
глаголы;
распознавать принадлежность слов к
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частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности, в том 
числе с помощью наречий zuerst, 
dann, nachher, zuletzt и др.; 
использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с 
русским языком, по 
словообразовательным элементам).

Грамматическая 
сторона речи

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте;
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;
распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer) и 
предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
употреблять основные средства выражения отрицания: отрицания kein, nicht; 
распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen, 
требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 
вопрос Wohin? (IchhangedasBildandieWand);
распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um ... zu 
(ErlerntDeutsch, umdeutscheBucherzulesen);
распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 
ohne ... zu + Infinitiv); 
употреблять в речи конструкцию Esgibt...
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами und, aber, 
denn, deshhalb, darum, nichtnur, sondernauch (IhmgefalltdasDorfleben,

распознавать и использования форм 
сослагательного наклонения; 
распознавать и употреблять в речи 
сложноподчиненные предложения 
времени с союзами nachdem; 
употреблять Konjunktiv для 
выражения нереального желания 
(условия);
употреблять эквиваленты модальных 
глаголов: haben/sein + zu + Infinitiv; 
употреблять основные средства 
выражения отрицания с помощью 
niemand, nichts;
распознавать по формальным 
признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, 
герундива, партиципа I и II, 
причастные обороты) без различения 
их функций и употреблять их в речи; 
употреблять глаголы, требующие 
Genetiv;
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dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen).
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и 
др. (Ersagt, dassergutinMatheist); вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с 
союзами weil, da; условными с союзом wenn; времени с союзами wenn, als; 
определительными с относительными местоимениями die, der, dаs; цели с союзом damit; 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе;
распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и наречий;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur,
употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 
Perfekt; сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 
gehen); слабые и сильные глаголы, а также вспомогательные и модальные глаголы в 
Prateritum;
употреблять в речи модальные глаголы wollen, konnen, mussen, soПen;распознавать и 
употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 
Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы в Passiv (Prasens, 
Prateritum);
употреблять в речи местоименные наречия (woruber, daruber, womit, damit); 
распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 
Prasens, Perfekt, Prateritum (sichanziehen, sichwaschen);
распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времён; 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные (jemand, niemand);;
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, 
предлоги, требующие Akkusativ;
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные.

Социокультурн 
ые знания и 
умения

неформального межличностного и межкультурного общения основные нормы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; национально-культурные особенности 
речевого и неречевого поведения своей страны и стран изучаемого языка; 
употреблять фоновую лексику, основываясь на знании реалий страны изучаемого языка; 
знакомясь с образцами художественной, публицистической и научно-популярной

использовать социокультурные 
реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
находить сходство и различие в 
традициях родной страны и
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литературы;
понимать важность владения несколькими иностранными языками в современном 
поликультурном мире; понимать сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемых иностранных языков; представлять родную страну и культуру на немецком 
языке;
понимать социокультурные реалии (особенности образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка) при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.

страны/стран изучаемого языка..

Компенсаторны 
е умения

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.

использовать перифраз, 
синонимические и антонимические 
средства при говорении; 
пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
аудировании и чтении.

История России. Всеобщая история

Ученик научится Ученик получит возможность научиться
История Древнего мира (5 класс)

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 
понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 
эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий;
проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории;
раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

давать характеристику общественного 
строя древних государств; 
сопоставлять свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;
видеть проявления влияния античного 
искусства в окружающей среде; 
высказывать суждения о значении и 
месте исторического и культурного 
наследия древних обществ в мировой 
истории.
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 класс)
локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 
людей -  походов, завоеваний, колонизаций и др.;
проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 
др.);
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

давать сопоставительную 
характеристику политического 
устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 
сравнивать свидетельства различных 
исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;
составлять на основе информации 

учебника и дополнительной литературы 
описания памятников средневековой 
культуры Руси и других стран, 
объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7-9 класс)
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной

используя историческую карту, 
характеризовать социально
экономическое и политическое развитие 
России, других государств в Новое 
время;
использовать элементы 
источниковедческого анализа при работе 
с историческими материалами 
(определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций 
автора и др.);
сравнивать развитие России и других 
стран в Новое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности; 
применять знания по истории России и 
своего края в Новое время при 
составлении описаний исторических и
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культуры Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

культурных памятников своего города, 
края и т. д.

Обществознание
УДД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться
Человек.

Деятельность
человека

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;
характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста;
в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;
приводить примеры основных видов деятельности человека;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов.

выполнять несложные практические 
задания, основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью человека; 
оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
оценивать последствия 
удовлетворения мнимых 
потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения 
мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью;
использовать элементы причинно
следственного анализа при 
характеристике межличностных 
конфликтов;
моделировать возможные 
последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы.

Общество демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека;
распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса;

наблюдать и характеризовать явления 
и события, происходящие в 
различных сферах общественной 
жизни;
выявлять причинно-следственные
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различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни;
выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;
на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;
конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

связи общественных явлений и 
характеризовать основные 
направления общественного 
развития;
осознанно содействовать защите 
природы.

Социальные нормы раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека;
различать отдельные виды социальных норм; 
характеризовать основные нормы морали;
критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями;
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
характеризовать специфику норм права;
сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
раскрывать сущность процесса социализации личности; 
объяснять причины отклоняющегося поведения;
описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

использовать элементы причинно
следственного анализа для понимания 
влияния моральных устоев на 
развитие общества и человека; 
оценивать социальную значимость 
здорового образа жизни.

Сфера духовной 
культуры

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 
мнение о явлениях культуры; 
описывать явления духовной культуры;
объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
оценивать роль образования в современном обществе; 
различать уровни общего образования в России;
находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа;

описывать процессы создания, 
сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
характеризовать основные 
направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
критически воспринимать сообщения 
и рекламу в СМИ и Интернете о
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описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 
к ним;
объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
раскрывать роль религии в современном обществе;
характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

таких направлениях массовой 
культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
описывать основные социальные роли подростка;
конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
раскрывать основные роли членов семьи;
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

раскрывать понятия «равенство» и 
«социальная справедливость» с 
позиций историзма; 
выражать и обосновывать 
собственную позицию по актуальным 
проблемам молодежи; 
выполнять несложные практические 
задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
формировать положительное 
отношение к необходимости 
соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 
использовать элементы причинно
следственного анализа при 
характеристике семейных 
конфликтов;
находить и извлекать социальную 
информацию о государственной 
семейной политике из 
адаптированных источников 
различного типа.
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Политическая сфера 
жизни общества

объяснять роль политики в жизни общества;
различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

осознавать значение гражданской 
активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства;
соотносить различные оценки 
политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы.

Гражданин и 
государство

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
раскрывать достижения российского народа;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
характеризовать конституционные обязанности гражданина.

аргументированно обосновывать 
влияние происходящих в обществе 
изменений на положение России в 
мире;
использовать знания и умения для 
формирования способности уважать 
права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ.

Основы российского 
законодательства

характеризовать систему российского законодательства;
раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
характеризовать гражданские правоотношения;
раскрывать смысл права на труд;
объяснять роль трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях;
характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;
находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;

• на основе 
полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на 
практике модель правомерного 
социального поведения, 
основанного на уважении к 
закону и правопорядку;

• оценивать 
сущность и значение 
правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад 
в их становление и развитие;

• осознанно 
содействовать защите 
правопорядка в обществе 
правовыми способами и 
средствами.
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Экономика объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
различать основных участников экономической деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 
раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 
экономических системах;
характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;
называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
характеризовать функции денег и их роль в экономике;
раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы;
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 
экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных 
источников;
выполнять практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской 
экономики;
анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения 
потребителя;
решать с опорой на полученные 
знания познавательные задачи, 
отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности 
человека;
грамотно применять полученные 
знания для определения 
экономически рационального 
поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 
сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет.

География
Ученик научится Ученик получит возможность научиться

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;

создавать простейшие географические карты 
различного содержания;
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ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 
необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 
взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 
или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач;
использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 
основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 
информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, 
силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 
водных потоков;
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 
объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию;
использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 
и различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 
материков и океанов, отдельных регионов и стран;

моделировать географические объекты и 
явления;
работать с записками, отчетами, дневниками 
путешественников как источниками 
географической информации; 
подготавливать сообщения (презентации) о 
выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли; 
ориентироваться на местности: в мегаполисе 
и в природе;
использовать знания о географических 
явлениях в повседневной жизни для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и 
окружающей среде;
приводить примеры, показывающие роль 
географической науки в решении социально
экономических и геоэкологических проблем 
человечества; примеры практического 
использования географических знаний в 
различных областях деятельности; 
воспринимать и критически оценивать 
информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах 
массовой информации;
составлять описание природного комплекса; 
выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, 
объектов, происходящих в географической 
оболочке;
сопоставлять существующие в науке точки 
зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата;
оценивать положительные и негативные 
последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран;
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устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 
реальной жизни;
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 
отдельных регионов;
оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 
России;
объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 
России;
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 
жизни населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре,
трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения
России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,
узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или
закономерностей;
различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России;
использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной

объяснять закономерности размещения 
населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально
экономическими факторами; 
оценивать возможные в будущем изменения 
географического положения России, 
обусловленные мировыми
геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной 
системы;
давать оценку и приводить примеры 
изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их 
доступности;
делать прогнозы трансформации
географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 
наносить на контурные карты основные 
формы рельефа;
давать характеристику климата своей области 
(края, республики);
показывать на карте артезианские бассейны и 
области распространения многолетней 
мерзлоты;
выдвигать и обосновывать на основе 
статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, 
его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;
оценивать ситуацию на рынке труда и ее 
динамику;
объяснять различия в обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России
выдвигать и обосновывать на основе анализа
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структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и комплекса источников информации гипотезы
отдельных предприятий по территории страны; об изменении отраслевой и территориальной
объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; структуры хозяйства страны;
сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; обосновывать возможные пути решения
сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества проблем развития хозяйства России;
населения России с мировыми показателями и показателями других стран; выбирать критерии для сравнения,
уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для сопоставления, места страны в мировой
определения азимута; экономике;
описывать погоду своей местности; объяснять возможности России в решении
объяснять расовые отличия разных народов мира; современных глобальных проблем
давать характеристику рельефа своей местности; человечества;
уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории оценивать социально-экономическое
приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 
учебных и практических задач по географии; 
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

положение и перспективы развития России.

Математика.
УДД Ученик научится 

5-6 классы
Ученик получит возможность научиться

• Арифметика понимать особенности десятичной системы счисления; 
использовать понятия, связанные с делимостью натуральных 
чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
сравнить и упорядочить рациональные числа; 
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приемы вычислений, применять 
калькулятор;
использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 
анализировать графики зависимости между величинами ( 
расстояние, время, температура и т. п.)

от 10;
углубить и развить представление о натуральных 
числах и свойствах делимости;
научить использовать приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести навык контролировать 
вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ.

Числовые и буквенные выполнять операции с числовыми выражениями; развивать представления о буквенных выражениях и
выражения. Уравнения. выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие их преобразованиях;
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скобок, приведение подобных слагаемых); овладеть специальными приёмами решения 
уравнений, применять аппарат уравнений для решения 
как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры. 
Измерение геометрических 
фигур.

распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры и их элементы;

строить углы, определять её градусную меру;
распознавать и изображать развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;

определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот;

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и
куба.

научиться вычислять объём пространственных 
геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представление о пространственных 
геометрических фигурах;
научиться применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов.

Элементы статистики, 
вероятности. 
Комбинаторные задачи.

использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных;
решать комбинаторные задачи на нахождение количества 
объектов или комбинаций..

приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;
научится некоторым специальным приёмом решения 
комбинаторных задач.

7-9 классы
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне)

УДД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Алгебраические • оперировать понятиями «тождество», - выполнять многошаговые
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выражения «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с 
формулами;

• выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;

• выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;

• выполнять разложение квадратного 
трехчлена на множители.

преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов; 
- применять тождественные 
преобразования для решения задач из 
различных разделов курса.

•

Уравнения - решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять графические представления для 
исследования уравнений, исследования и решения систем 
уравнений с двумя переменными

- овладеть специальными приёмами решения 
уравнений и систем уравнений;

- уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;

- применять графические представления для 
исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.

•
Числовые множества - понимать терминологию и символику, связанные с понятием 

множества, выполнять операции над множествами;
- использовать начальные представления о множестве 
действительных чисел.

- развивать представление о множествах;
- развивать представление о числе и 
числовых системах от натуральных до 
действительных чисел;
- развивать представление о роли 
вычислений в практике;
- развить и углубить знания о десятичной 
записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби).

•
Функции - обозначения);

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства 
числовых функций на основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для

• Оперировать понятиями: использованием 
компьютера;

• на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с
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описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.

•

«выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и 

свойства функций решения математических задач 
из различных разделов курса.

Геометрические
фигуры

- пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира и их взаимного расположения;

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры и их комбинации;

- классифицировать геометрические фигуры;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрия);

- доказывать теоремы;
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя 
изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;

- решать простейшие планиметрические задачи.
•

• Использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин.

Измерение
геометрических
величин

- использовать свойства измерения длин, углов и площадей при 
решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла;
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, 
кругов и секторов;
- вычислять длину окружности и длину дуги окружности;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и 
длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
- решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства).

•

Использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин.

•
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Геометрические
фигуры

- овладеть методами решения задач на 
вычисление и доказательство: методом от 
противного, методом подобия, методом 
перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек;
- приобрести опыт применения 
алгебраического аппарата при решении 
геометрических задач;
- овладеть традиционной схемой решения 
задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование;
- научиться решать задачи на построение 
методом геометрических мест точек и методом 
подобия;

• приобрести опыт выполнения проектов

- проводить вычисления на 
местности;

применять формулы при вычислениях в смежных 
учебных предметах, в окружающей действительности.

• 9 класс •
Уравнения и 

неравенства
- Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства;
- проверять справедливость числовых неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным;
- решать системы несложных линейных неравенств;
- проверять, является ли данное число решением неравенства;
- изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой.
•

- Оперировать понятиями: неравенство, решение 
неравенства, область определения неравенства, 
системы неравенств;

- использовать метод интервалов для решения 
целых и дробно-рациональных неравенств;

- решать линейные неравенства с параметрами.
•

Функции - по графику находить область определения, множество 
значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции;

- проверять, является ли данный график графиком заданной 
функции (квадратичной);

- определять приближенные значения координат точки 
пересечения графиков функций;

- оперировать на базовом уровне понятиями:

- Оперировать понятиями: область определения 
и множество значений функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность 
функции;

- строить графики квадратичной функций,
к

У - a + , 3Г-
функции вида: х + b , y  v х ;
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последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия;

- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 
получен непосредственным подсчетом без применения 
формул.

•

- на примере квадратичной функции, 
использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций
y  = a f  (kx  + b) + c .

- исследовать функцию по ее графику;
- находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции;

- оперировать понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия;

- решать задачи на арифметическую и 
геометрическую прогрессию.

•
Статистика и теория 
вероятностей

- Иметь представление о статистических 
характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом 
прямого и организованного перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика;
- определять основные статистические характеристики 
числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших 
случаях;
- иметь представление о роли закона больших чисел в 
массовых явлениях.

•

- Решать простые и сложные задачи разных
типов, а также задачи повышенной трудности;

- использовать разные краткие записи как модели
текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач;

- различать модель текста и модель решения
задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели 
текста задачи;

- знать и применять оба способа поиска решения
задач (от требования к условию и от условия к 
требованию);

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

- выделять этапы решения задачи и содержание
каждого этапа;

- уметь выбирать оптимальный метод решения
задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, находить 
разные решения задачи, если возможно;

- анализировать затруднения при решении задач;
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- выполнять различные преобразования
предложенной задачи, конструировать новые 
задачи из данной, в том числе обратные;

- интерпретировать вычислительные результаты в
задаче, исследовать полученное решение 
задачи;

- анализировать всевозможные ситуации
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном 
движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как 
в одном, так и в противоположных 
направлениях;

- исследовать всевозможные ситуации при
решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач

(выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части 
на основе конкретного смысла дроби;

- осознавать и объяснять идентичность задач
разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять 
эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных 
типов;

- владеть основными методами решения задач на
смеси, сплавы, концентрации;

- решать задачи на проценты, в том числе,
сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы;

- решать логические задачи разными способами, в
том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 
данных с помощью таблиц;
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- решать задачи по комбинаторике и теории
вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение;

- решать несложные задачи по математической
статистике;

• овладеть основными методами решения 
сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, 
геометрический, графический, применять их в 
новых, по сравнению с изученными, ситуациях

Текстовые задачи - Решать несложные сюжетные задачи разных типов на - Оперировать понятиями: столбчатые и
все арифметические действия; круговые диаграммы, таблицы данных, среднее
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, арифметическое, медиана, наибольшее и
схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения наименьшее значения выборки, размах
двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
решения задачи; случайная изменчивость;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в - извлекать информацию, представленную
котором рассуждение строится от условия к требованию или в таблицах, на диаграммах, графиках;
от требования к условию; - составлять таблицы, строить диаграммы
- составлять план решения задачи; и графики на основе данных;
- выделять этапы решения задачи; - оперировать понятиями: факториал
- интерпретировать вычислительные результаты в числа, перестановки и сочетания, треугольник
задаче, исследовать полученное решение задачи; Паскаля;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, - применять правило произведения при
против течения и по течению реки; решении комбинаторных задач;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по - оперировать понятиями: случайный
его части; опыт, случайный выбор, испытание,
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, элементарное случайное событие (исход),
на движение), связывающих три величины, выделять эти классическое определение вероятности
величины и отношения между ними; случайного события, операции над
- находить процент от числа, число по проценту от случайными событиями;
него, находить процентное снижение или процентное - представлять информацию с помощью
повышение величины; кругов Эйлера;
- решать несложные логические задачи методом - решать задачи на вычисление
рассуждений. вероятности с подсчетом количества вариантов

• с помощью комбинаторики.
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•
История математики - Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их 
авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.

•

- Характеризовать вклад выдающихся 
математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

• понимать роль математики в развитии 
России

Методы математики - Выбирать подходящий изученный метод для решения 
изученных типов математических задач;

• Приводить примеры математических закономерностей 
в окружающей действительности и произведениях искусства.

- Используя изученные методы, 
проводить доказательство, выполнять 
опровержение;
- выбирать изученные методы и их 
комбинации для решения математических 
задач;
- использовать математические знания 
для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства;

• применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач.

Геометрические
фигуры

- взаимного расположения;
- распознавать и изображать на чертежах и 
рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
- классифицировать геометрические фигуры;
- находить значения длин линейных элементов 
фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 
180°, применяя определения, свойства и признаки 
фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 
подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос);
- оперировать с начальными понятиями 
тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов;
- доказывать теоремы;
- решать задачи на доказательство, опираясь на 
изученные свойства фигур и отношений между ними 
и применяя изученные методы доказательств;
- решать простейшие планиметрические задачи в

- овладеть методами решения 
задач на вычисления и 
доказательства: методом 
подобия, методом перебора 
вариантов;

- приобрести опыт применения 
алгебраического и 
тригонометрического аппарата 
при решении геометрических 
задач;

- научиться решать задачи на 
построение методом подобия;

- приобрести опыт исследования 
свойств планиметрических фигур 
с помощью компьютерных 
программ;

• приобрести опыт выполнения проектов
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пространстве.
•

Измерение
геометрических
величин

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 
решении задач на нахождение длины отрезка, длины 
окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины окружности и длины дуги 
окружности, формулы площадей фигур;

- решать задачи на доказательство с использованием формул 
длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 
фигур;

- решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства).

•

- вычислять площади фигур, составленных из двух 
или более прямоугольников, параллелограммов, 
треугольников;

- вычислять площади многоугольников, используя 
отношения равновеликости и 
равносоставленности;

- применять алгебраический и тригонометрический 
аппарат при решении задач на вычисление 
площадей многоугольников.

•

Координаты - вычислять длину отрезка по координатам его 
концов; вычислять координаты середины отрезка;

• использовать координатный метод для изучения 
свойств прямых и окружностей

- овладеть координатным методом решения задач на 
вычисление и доказательство;
- приобрести опыт использования компьютерных 
программ для анализа частных случаев взаимного 
рас7положения окружностей и прямых;

• приобрести опыт выполнения проектов
Векторы - оперировать с векторами: находить сумму и 

разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число;
- находить для векторов, заданных 
координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты 
произведения вектора на число, применяя при 
необходимости переместительный, сочетательный 
или распределительный закон;

• вычислять скалярное произведение векторов, 
находить угол между векторами, устанавливать

- овладеть векторным методом решения задач на 
вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов.
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перпендикулярность прямых.
• •
• •
• •

Информатика

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Введение 
в информатику

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс, информационная система, 
информационная модель и др;

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и 
по способам её представления на материальных носителях;

• раскрывать общие закономерности протекания информационных 
процессов в системах различной природы;

• приводить примеры информационных процессов -  процессов, 
связанные с хранением, преобразованием и передачей данных -  в 
живой природе и технике;

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 
выполняемых задач;

• узнает о назначении основных компонентов компьютера 
(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой 
памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;

• определять качественные и количественные характеристики 
компонентов компьютера;

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

узнает о том, какие задачи решаются с помощью 
суперкомпьютеров.

• осознано подходить к выбору ИКТ -  средств 
для своих учебных и иных целей;
• узнать о физических ограничениях на 
значения характеристик компьютера.

Математичес 
кие основы 

информатики

• описывать размер двоичных текстов, используя термины 
«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 
данных;

познакомиться с примерами математических 
моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между 
математической моделью объекта и его натурной
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• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 
таблице;
• оперировать понятиями, связанными с передачей данных 
(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи 
данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданным 
алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 
алфавита из 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длине 
исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 
переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 
двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения составленные с помощью 
операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 
составного высказывания, если известны значения истинности 
входящих в него элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных 
из двух или трех базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, 
ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота 
дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента);
• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием 
длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 
употребительными современными кодами;

• использовать основные способы графического представления 
числовой информации, (графики, диаграммы).

моделью, между математической моделью 
объекта/явления и словесным описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные 
можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация 
(данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;
• познакомиться с примерами использования 
графов, деревьев и списков при описании 
реальных объектов и процессов;
• ознакомиться с влиянием ошибок 
измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными объектами (на 
примере учебных автономных роботов);

• .... узнать о наличии кодов, которые исправляют 
ошибки искажения, возникающие при передаче 
информации.

Алгоритм 
ы и элементы 

программирования

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных 
типов ;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами

• познакомиться с использованием в 
программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами;
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(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с 
помощью формальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выражения 
алгоритма для решения конкретных задач (словесный, 
графический, с помощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или его 
фрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», 
«программа», а также понимать разницу между употреблением этих 
терминов в обыденной речи и в информатике;
• выполнять без использования компьютера («вручную») 
несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 
программирования с использованием основных управляющих 
конструкций последовательного программирования (линейная 
программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 
анализа числовых и текстовых данных с использованием 
основных управляющих конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов, 
табличные величины (массивы), а также выражения, 
составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, 
определять, какие результаты возможны при заданном множестве 
исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения с 
ними;
• записывать на выбранном языке программирования 
арифметические и логические выражения и вычислять их значения.

• создавать программы для решения задач, 
возникающих в процессе учебы и вне ее;
• познакомиться с задачами обработки данных 
и алгоритмами их решения;
• познакомиться с понятием «управление», с 
примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться с учебной средой 
составления программ управления 
автономными роботами и разобрать 
примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде.

Использование 
программных 

систем и сервисов

классифицировать файлы по 
типу и иным параметрам;

выполнять основные 
операции с файлами (создавать,

Выпускник овладеет (как 
результат применения 
программных систем и 
интернет-сервисов в данном

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

• практиковаться в использовании основных 
видов прикладного программного обеспечения
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сохранять, редактировать, удалять, 
архивировать, «распаковывать» 
архивные файлы);

разбираться в иерархической 
структуре файловой системы;

осуществлять поиск файлов 
средствами операционной системы;

использовать динамические 
(электронные) таблицы, в том 
числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и 
смешанной адресации, выделение 
диапазона таблицы и 
упорядочивание (сортировку) его 
элементов; построение диаграмм 
(круговой и столбчатой);

использовать табличные 
(реляционные) базы данных, 
выполнять отбор строк таблицы, 
удовлетворяющих определенному 
условию;

анализировать доменные 
имена компьютеров и адреса 
документов в Интернете;

проводить поиск 
информации в сети Интернет по 
запросам с использованием 
логических операций.

курсе и во всем образовательном
процессе):
• навыками работы с 

компьютером; знаниями, 
умениями и навыками, 
достаточными для работы с 
различными видами 
программных систем и 
интернет-сервисов (файловые 
менеджеры, текстовые 
редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, 
поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии); 
умением описывать работу 
этих систем и сервисов с 
использованием 
соответствующей 
терминологии;

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

• приемами безопасной 
организации своего личного 
пространства данных с 
использованием 
индивидуальных накопителей 
данных, интернет-сервисов и 
т. п.;

• основами соблюдения норм 
информационной этики и 
права;

• познакомится с 
программными средствами 
для работы с аудио-

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

• познакомиться с примерами использования 
математического моделирования в современном 
мире;

• познакомиться с принципами функционирования 
Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, с методами поиска в Интернете;

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 
насколько достоверна полученная информация, 
подкреплена ли она доказательствами 
подлинности (пример: наличие электронной 
подписи); познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации 
(пример: сравнение данных из разных 
источников);

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ 
существуют международные и национальные 
стандарты;

• узнать о структуре современных компьютеров и 
назначении их элементов;

• получить представление об истории и тенденциях 
развития ИКТ;

• познакомиться с примерами использования ИКТ в 
современном мире;
получить представления о роботизированных 

устройствах и их использовании на производстве и в 
научных исследованиях.
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визуальными данными и 
соответствующим 
понятийным аппаратом;
• узнает о дискретном 

представлении аудио
визуальных данных..

Физика

Ученик научится
Ученик получит возможность 

научиться
7 класс

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием;
понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения;
распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 
отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы.
понимать роль эксперимента в получении научной информации;
проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 
температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 
при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 
проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 
и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения;
понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного

- собирать установки для эксперимента 
по описанию, рисунку и проводить 
наблюдения изучаемых явлений;
- измерять массу, объём, силу тяжести, 
расстояние; представлять результаты 
измерений в виде таблиц, выявлять 
эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и 
экспериментов;
- применять экспериментальные 
результаты для предсказания значения 
величин, характеризующих ход 
физических явлений;
- выражать результаты измерений и 
расчётов в единицах Международной 
системы;
- решать задачи на применение 
изученных законов;
- приводить примеры практического 
использования физических законов;
- использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни.
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использования в повседневной жизни;
использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
8 класс
понимать смысл понятий:
тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное 
состояние, фазовый переход, электрический заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, 
химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции синтеза и деления, 
электрическая сила, силовые ли-нии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, 
точечный источник света, поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, 
фокус, оптический центр, близорукость и дальнозор-кость, магнитное поле, магнитные силовые 
линии, электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс 
смысл физических величин:
внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-плоемкость вещества, удельная теплота 
сгорания топлива, удельная теплота па-рообразования, удельная теплота плавления, температура, 
температура кипения, температура плавления, влажность, электрический заряд, сила тока, 
напряжение, сопро-тивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, 
энергия связи, углы падения, отражения, преломления, фокусное рас-стояние, оптическая сила 
смысл физических законов:
закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон Ампера, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения и преломления света

описывать и объяснять физические 
явления: теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, 
кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие 
магнитов, действие магнитного поля на 
проводник с током, тепловое действие 
тока, электромагнитную индукцию, 
отражение, преломление и дисперсию 
света;
- использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для 
измерения физических величин: 
температуры, влажности воздуха, силы 
тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности 
электрического тока;
- представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические 
зависимости: температуры остывающего 
тела от времени, силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и 
расчетов в единицах Международной 
системы;
- приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
тепловых, электромагнитных явлениях;
- решать задачи на применение

56



изученных физических законов
9 класс
понимать смысл понятий:
магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие излучения; 
относительность механического движения, траектория, инерциальная система отсчета, 
искусственный спутник, замкнутая система, внутренние силы, математический маятник, звук, 
изотоп, нуклон; 
смысл физических величин:
магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного пол, перемещение, проекция 
вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное 
ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, 
частота, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада; 
смысл физических законов:
уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй, третий), закон всемирного тяготения, 
закон сохранения импульса, принцип относительности Галилея, законы гармонических 
колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, закон 
радиоактивного распада.

понимать смысл понятий: 
магнитное поле, атом, атомное ядро, 
радиоактивность, ионизирующие 
излучения; относительность 
механического движения, траектория, 
инерциальная система отсчета, 
искусственный спутник, замкнутая 
система, внутренние силы, 
математический маятник, звук, изотоп, 
нуклон;
смысл физических величин: 
магнитная индукция, магнитный поток, 
энергия электромагнитного пол, 
перемещение, проекция вектора, путь, 
скорость, ускорение, ускорение 
свободного падения, 
центростремительное ускорение, сила, 
сила тяжести, масса, вес тела, импульс, 
период, частота, амплитуда, период, 
частота, фаза, длина волны, скорость 
волны, энергия связи, дефект масс, 
период полураспада; 
смысл физических законов: 
уравнения кинематики, законы Ньютона 
(первый, второй, третий), закон 
всемирного тяготения, закон сохранения 
импульса, принцип относительности 
Галилея, законы гармонических 
колебаний, правило левой руки, закон 
электромагнитной индукции, правило 
Ленца, закон радиоактивного распада.

Биология

Ученик научится Ученик получит возможность
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научиться
выделять существенные признаки биологических объектов «характеризовать особенности 
строения и процессов
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость;
•применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятель-ности человека в 
природе.
•характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
•применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;
•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;
ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека,
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека.
•характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
•применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко
системы своей местности;
•использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окру-жающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и

соблюдать правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;
•использовать приёмы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; 
работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных;
•выделять эстетические достоинства объектов 
живой природы;
•осознанно соблюдать основные принципы и 
правила отношения к живой природе; 
•ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни 
во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 
•находить информацию о растениях и 
животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях
и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 
•выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.
•использовать на практике приёмы оказания 
первой
помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморо
жениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма;
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биологических процессов; •выделять эстетические достоинства
•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о человеческого
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; тела;
•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.. •реализовывать установки здорового образа

жизни;
•ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;
•находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию об организме 
человека, оформлять её
в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций;
•анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению
к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.
•выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;
•аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.

Химия
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться
характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент;
описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество»,

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и 
строения, их способности вступать в химические 
реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций;
характеризовать вещества по составу, строению и
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«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; свойствам, устанавливать причинно-следственные
раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, связи между данными характеристиками вещества;
атомно-молекулярной теории; составлять молекулярные и полные ионные уравнения
различать химические и физические явления; по сокращенным ионным уравнениям;
называть химические элементы; прогнозировать способность вещества проявлять
определять состав веществ по их формулам; окислительные или восстановительные свойства с
определять валентность атома элемента в соединениях; учетом степеней окисления элементов, входящих в его
определять тип химических реакций; состав;
называть признаки и условия протекания химических реакций; составлять уравнения реакций, соответствующих
выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции последовательности превращений неорганических
при выполнении химического опыта; веществ различных классов;
составлять формулы бинарных соединений; выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
составлять уравнения химических реакций; результатах воздействия различных факторов на
соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; изменение скорости химической реакции;
пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; использовать приобретенные знания для экологически
вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; грамотного поведения в окружающей среде;
вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; использовать приобретенные ключевые компетенции
вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, при выполнении проектов и учебно-исследовательских
массе реагентов или продуктов реакции; задач по изучению свойств, способов получения и
характеризовать физические и химические свойства простых веществ: распознавания веществ;
кислорода и водорода; объективно оценивать информацию о веществах и
получать, собирать кислород и водород; химических процессах;
распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; критически относиться к псевдонаучной информации,
раскрывать смысл закона Авогадро; недобросовестной рекламе в средствах массовой
раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; информации;
характеризовать физические и химические свойства воды; осознавать значение теоретических знаний по химии
раскрывать смысл понятия «раствор»; для практической деятельности человека;
вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; создавать модели и схемы для решения учебных и
приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного познавательных задач; понимать необходимость
вещества; соблюдения предписаний, предлагаемых в
называть соединения изученных классов неорганических веществ; инструкциях по использованию лекарств, средств
характеризовать физические и химические свойства основных классов 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 
проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов

бытовой химии и др.
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неорганических веществ;
распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 
окраски индикатора;
характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева;
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 
пределах малых периодов и главных подгрупп;
характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов;
составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 
системы Д.И. Менделеева;
раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки;
определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;
раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель»,
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
определять степень окисления атома элемента в соединении;
раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей,
солей;
объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 
ионного обмена;
составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 
веществ;
определять окислитель и восстановитель;
составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;__________
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называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
классифицировать химические реакции по различным признакам; 
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 
аммиак;
характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
металлов;
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека;
грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
определять возможность протекания реакций некоторых представителей 
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 
галогенами.

Изобразительное искусство
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться
Ученик научится:
5 класс:
знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
знать несколько народных художественных промыслов России; 
различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века);
различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно
прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, 
батик и т. д.);
выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного,

Ученик получит возможность научиться:
Ученик получит возможность научиться:
знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и
ее значении для анализа развития искусства и понимания
изменений видения мира, следовательно, и способов его
изображения;
- знать о роли и истории тематической картины в 
изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой 
и исторический жанр, мифологическая и библейская темы 
в искусстве);
- понимать процесс работы художника над картиной, 
смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов;

знать о композиции как о целостности и образном строе
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классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 
умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 
доступном для данного возраста уровне);
выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 
основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые 
общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 
определённой эпохи);
владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале 
плоскостных или объёмных декоративных композиций; 
владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);
6 класс:
знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 
знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 
представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения 
мира в разные эпохи;
понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ;
знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об
основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах
портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве;
понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих
русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;
знать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической
организации изображения;
знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа;
пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь 
использовать коллажные техники;

произведения, о композиционном построении произведения, 
роли формата, выразительном значении размера 
произведения, соотношении целого и детали, значении 
каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 
чувствовать поэтическую красоту повседневности, 
раскрываемую в творчестве художников; понимать роль 
искусства в утверждении значительности каждого момента 
жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего 
бытия и красоты мира; знать о роли искусства в создании 
памятников в честь больших исторических событий, о 
влиянии образа, созданного художником, на понимание 
событий истории;
знать о роли изобразительного искусства в понимании 
вечных тем жизни, в создании культурного контекста; 
знать о поэтическом (метафорическом) претворении 
реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о 
разнице сюжета и содержания в картине; о роли 
конструктивного, изобразительного и декоративного начал в 
живописи, графике и скульптуре; понимать роль 
художественной иллюстрации;
называть наиболее значимые произведения на исторические и 
библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 
понимать особую культуростроительную роль русской 
тематической картины XIX—XX столетий; 
иметь представление об историческом художественном 
процессе, о содержательных изменениях картины мира и 
способах ее выражения, о существовании стилей и 
направлений в искусстве, о роли творческой 
индивидуальности художника;

• - иметь представление о сложном, противоречивом и 
насыщенном художественными событиями пути 
российского и мирового изобразительного искусства в 
XX веке;

• - получить первичные навыки передачи пропорций и 
движений фигуры человека с натуры и по 
представлению;
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видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие 
правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 
линейной и воздушной перспективы;
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению и по памяти;
создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по 
памяти и по воображению;
активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 
целостную картину мира, присущую произведению искусства 
7 класс:
уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 
конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 
специфику;
понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства;
конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать 
архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме);
моделировать в своём творчестве основные этапы художественно
производственного процесса в конструктивных искусствах;

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и
проектированием конкретных зданий и вещной среды;
конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать 
в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и 
динамику тектоники и фактур;
владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 
макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, 
мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык

• научиться владеть материалами живописи, графики и 
лепки на доступном возрасту уровне;

• - развивать навыки наблюдательности, способность 
образного видения окружающей ежедневной жизни, 
формирующие чуткость и активность восприятия 
реальности;

• - получить навыки соотнесения собственных
переживаний с контекстами художественной 
культуры; получить творческий опыт в построении 
тематических композиций, предполагающий сбор 
художественно-познавательного материала,
формирование авторской позиции по выбранной теме 
и поиски способа ее выражения- называть наиболее 
значимые произведения на исторические и библейские 
темы в европейском и отечественном искусстве; 
понимать особую культуростроительную роль русской 
тематической картины XIX—XX столетий;

• - иметь представление об историческом 
художественном процессе, о содержательных 
изменениях картины мира и способах ее выражения, о 
существовании стилей и направлений в искусстве, о 
роли творческой индивидуальности художника;

• - иметь представление о сложном, противоречивом и 
насыщенном художественными событиями пути 
российского и мирового изобразительного искусства в 
XX веке;

• - получить первичные навыки передачи пропорций и 
движений фигуры человека с натуры и по 
представлению;

• научиться владеть материалами живописи, графики и 
лепки на доступном возрасту уровне;

• - развивать навыки наблюдательности, способность 
образного видения окружающей ежедневной жизни, 
формирующие чуткость и активность восприятия 
реальности;
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при моделировании архитектурного ансамбля; • - получить навыки соотнесения собственных
использовать разнообразные художественные материалы переживаний с контекстами художественной
8 класс: культуры; получить творческий опыт в построении
освоить азбуку фотографирования; тематических композиций, предполагающий сбор
анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; художественно-познавательного материала,
применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей формирование авторской позиции по выбранной теме
съёмочной практике;
усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного 
развития и построения видеоряда (раскадровки);
усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 
осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 
на практике реализовать свои знания при работенад простейшими учебными и 
домашними кино- и видеоработами;

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе 
современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео

и поиски способа ее выражения

Музыка

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Содержательная линия «Музыка как вид искусства»
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 
произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 
линий, красок), различать особенности видов искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности

• принимать активное участие в художественных 
событиях класса, музыкально-эстетической жизни 
школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, 
высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 
и др., оценивая их с художественно-эстетической 
точки зрения.

Содержательная линия «Музыкальный образ и музыкальная драматургия»
раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; опреде-лять средства музыкальной выразительности, приёмы

заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при организации культурного
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взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной 
драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 
связанных с практическим музицированием.

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 
библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в 
многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении 
концертов, театральных спектаклей, выставок и 
конкурсов, фестивалей и др.

Содержательная линия «Музыка в современном мире: традиции и инновации»
ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине со-временного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечествен-ной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отече-ственных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 
(театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, пони-мать стилевые особенности музыкального искусства 
разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпо-хи Средневековья до рубежа 
XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой дея-тельности и углублённого понимания образного содержания и 
формы музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном 
пространстве Интернета.

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли 
и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе 
эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и 
разнообразную информацию, полученную из других 
источников.

Технология
Ученик научится Ученик получит возможность научиться

Ученик научится: В познавательной сфере:
рациональное использование учебной и дополнительной 
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда;
оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях

Ученик получит возможность научиться:
грамотно пользоваться графической документацией и технико
технологической информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации различных технических 
объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих инновационные элементы.
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создания объектов труда;
распознание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; 
владения кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной 
информации;
применение общенаучных знаний по предметам естественно
математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологического процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности.
В трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 
и материально-энергетических ресурсов;
проектирование последовательности операций и составление 
операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений;
соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов.
В мотивационной сфере:
оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 
предметной деятельности;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой 
деятельности;
осознание ответственности за качество результатов труда;
наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и
выполнении работ;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,

составлять электрические схемы, которые применяются при 
разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации;
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи с элементами 
электроники.
составлять рацион питания на основе физиологических 
потребностей организма;
выбирать пищевые продуты для удовлетворения потребностей 
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 
веществах; организовывать свое рациональное питание в 
домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 
веществ;
экономит электрическую энергию при обработке пищевых 
продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать 
стол; соблюдать правила этикета за столом;
определять виды экологического загрязнения пищевых 
продуктов, оценивать влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека;
выполнять мероприятия по предотвращению негативного 
влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека.
выполнять несложные приемы моделирования швейных 
изделий;
определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
выполнять художественную отделку швейных изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 
региональных народных промыслов;
определять основные стили одежды и современные 
направления моды.
организовывать и осуществлять проектную деятельность на 
основе установленных норм и стандартов, поиска новых 
технологических решений; планировать и организовывать 
технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и
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материалов, денежных средств и труда. условий;
В эстетической сфере:
моделирование художественного оформления объекта труда и 
оптимальное планирование работ;
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 
требований эргономики и научной организации труда; 
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 
одежды.
В коммуникативной сфере:
формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 
общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива;
оформление коммуникационной и технологической документации с 
учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги.
В физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении 
различных технологических операций;
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
деятельности.

Физическая культура

осуществлятьпрезентацию, экономическую и экологическую 
оценку проекта, давать примерную оценку стоимости 
произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда 
планировать профессиональную карьеру;
рационально выбирать пути продолжения образования или 
трудоустройства;
ориентироваться в информации по трудоустройству и 
продолжению образования;
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности.

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе;
характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 
личности и профилактикой вредных привычек;
раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять

Ученик получит возможность научиться: 
грамотно пользоваться графической документацией и 
технико-технологической информацией, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;
осуществлять технологические процессы создания или 
ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы.
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их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 
руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости 
от времени года и погодных условий;
руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций;
составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма;
классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в 
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;
тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой;
выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности;
выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);

составлять электрические схемы, которые применяются 
при разработке электроустановок, создании и
эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники 
информации;
осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи с элементами 
электроники.
составлять рацион питания на основе физиологических 
потребностей организма;
выбирать пищевые продуты для удовлетворения 
потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах, минеральных веществах; организовывать свое 
рациональное питание в домашних условиях; применять 
различные способы обработки пищевых продуктов в 
целях сохранения в них питательных веществ; 
экономит электрическую энергию при обработке 
пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 
сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
определять виды экологического загрязнения пищевых 
продуктов, оценивать влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека; 
выполнять мероприятия по предотвращению негативного 
влияния техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека.
выполнять несложные приемы моделирования швейных 
изделий;
определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
выполнять художественную отделку швейных изделий; 
изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, 
региональных народных промыслов;
определять основные стили одежды и современные 
направления моды.
организовывать и осуществлять проектную деятельность 
на основе установленных норм и стандартов, поиска 
новых технологических решений; планировать и
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выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных организовывать технологический процесс с учетом
упражнений; имеющихся ресурсов и условий;
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа осуществлять презентацию, экономическую и
хорошо освоенных упражнений; экологическую оценку проекта, давать примерную
выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и оценку стоимости произведенного продукта как товара на
высоту); рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта
выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; труда
выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, планировать профессиональную карьеру;
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; рационально выбирать пути продолжения образования
выполнять передвижения на лыжах различными способами, или трудоустройства;
демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе ориентироваться в информации по трудоустройству и
прохождения тренировочных дистанций; продолжению образования;
выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального оценивать свои возможности и возможности своей семьи
развития основных физических качеств. для предпринимательской деятельности. 

Содержание учебного курса

Основы безопасности жизнедеятельности
Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться
классифицировать и характеризовать условия экологической безопасно использовать средства индивидуальной
безопасности; защиты велосипедиста;
использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных классифицировать и характеризовать причины и
веществ в атмосфере, воде и почве; последствия опасных ситуаций в туристических
использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и поездках;
продуктов питания с использованием бытовых приборов; готовиться к туристическим поездкам;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества туристических поездках;
окружающей среды и продуктов питания; анализировать последствия возможных опасных
безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества ситуаций в местах большого скопления людей;
окружающей среды и продуктов питания; анализировать последствия возможных опасных
безопасно использовать бытовые приборы; ситуаций криминогенного характера;
безопасно использовать средства бытовой химии; безопасно вести и применять права покупателя;
безопасно использовать средства коммуникации; анализировать последствия проявления терроризма,
классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного экстремизма, наркотизма;
характера; предвидеть пути и средства возможного вовлечения в
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций террористическую, экстремистскую и наркотическую
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криминогенного характера; деятельность; анализировать влияние вредных привычек
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной и факторов и на состояние своего здоровья;
ситуации на улице; характеризовать роль семьи в жизни личности и общества
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной и ее влияние на здоровье человека;
ситуации в подъезде; классифицировать и характеризовать основные
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной положения законодательных актов, регулирующих права
ситуации в лифте; и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия
ситуации в квартире; решений и осуществления осознанного выбора в учебной
безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; и познавательной деятельности при формировании
безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке современной культуры безопасности жизнедеятельности;
мошенничества; классифицировать основные правовые аспекты оказания
адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; первой помощи;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; оказывать первую помощь при не инфекционных
безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; заболеваниях;
безопасно применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь при инфекционных
соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; заболеваниях;
соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; оказывать первую помощь при остановке сердечной
соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира деятельности;
транспортного средства; оказывать первую помощь при коме;
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных оказывать первую помощь при поражении электрическим
ситуаций на воде; током;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать для решения коммуникативных задач в
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; области безопасности жизнедеятельности различные
классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных источники информации, включая Интернет-ресурсы и
ситуаций в туристических походах; другие базы данных;
готовиться к туристическим походам; усваивать приемы действий в различных опасных и
адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических чрезвычайных ситуациях;
походах; исследовать различные ситуации в повседневной
адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации,
добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; выдвигать предположения и проводить несложные
добывать и очищать воду в автономных условиях; эксперименты для доказательства предположений
добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать обеспечения личной безопасности;
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; творчески решать моделируемые ситуации и
подавать сигналы бедствия и отвечать на них; практические задачи в области безопасности
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций жизнедеятельности.
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природного характера для личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 
ситуаций природного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера;
безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства; 
предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера;
классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных
ситуаций техногенного характера;
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты;
комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации;
классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 
государства;
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 
или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников;
классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения;
классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей;
предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей;
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах
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массового скопления людей;
оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства;
классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье;
планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по
укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
безопасно использовать ресурсы интернета;
анализировать состояние своего здоровья;
определять состояния оказания неотложной помощи;
использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
классифицировать средства оказания первой помощи;
оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
оказывать первую помощь при ушибах;
оказывать первую помощь при растяжениях;
оказывать первую помощь при вывихах;
оказывать первую помощь при переломах;
оказывать первую помощь при ожогах;
оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
оказывать первую помощь при отравлениях;
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.________________
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов является частью системы оценки 

и управления качеством образования в МБОУ «Чулпанская СОШ». Основными направлениями и 
целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ «Чулпанская СОШ», 
мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 
уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности МБОУ «Чулпанская СОШ» как 
основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Чулпанская СОШ».

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• входную диагностику,
• текущую и тематическую оценку,
• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

• государственная итоговая аттестация,
• независимая оценка качества образования
• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Чулпанская СОШ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на 
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трёх блоках.
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 
со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий);

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности в МБОУ «Чулпанская СОШ» и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

• соблюдение норм и правил поведения, принятых в МБОУ 
«Чулпанская СОШ»;

• участии в общественной жизни МБОУ «Чулпанская СОШ», 
ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
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ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме. 
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 
«Чулпанская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе;
• ИКТ-компетентности -  практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 
один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
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г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 
и мультимедийные продукты.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии в МБОУ «Чулпанская СОШ» или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ СОШ № 6 в 
ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом и доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:

-  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 
устно/письменно/практика);

-  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры);

-  график контрольных мероприятий 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Входная диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Чулпанская СОШ» в начале 5
го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются:

• структура мотивации;
• сформированность учебной деятельности;
• владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями.

Входная диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
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работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно
оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 
данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося, так и отзывы на эти работы 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения;

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 
и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. Государственная итоговая аттестация

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
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стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 
экзамен -  ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 
эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 
свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 
основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца -  аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования,
• портфолио выпускника;
• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов;

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 
учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 
образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).

Содержательный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно
исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий МБОУ «Чулпанская 
СОШ» сформирована в соответствии с ФГОС.

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 
с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
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учебных предметов;
• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы -  «инициировать 
учебное сотрудничество». Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 
связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 
а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ;

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 
занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 
самостоятельная работа учащегося);

5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 
на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении.

ГМетапредме
тные (Личностные

Познаватель Регулятивны Коммуникат
ные е ивные

Схема 1. Классификация универсальных учебных действий.
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«Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить два вида действий:

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что 
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор» 
(Глоссарий сайта standart.edu.ru). При формировании личностных УУД ведущими являются 
воспитательные технологии.

Самопознание 
и само

определение

«Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования, 
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 
содержания, логические действия и операции, способы решения задач» (сайт prosv.ru). При 
формировании познавательных УУД ведущими является проектно -  исследовательская 
деятельность.

81



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 
управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 
планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 
Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 
обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования» (сайт 
рго8У.гц).При формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные

ситуации и учебные задачи.

«Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 
партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми» (Глоссарий 
сайта standart.edu.ru). При формировании коммуникативных УУД ведущими являются 
технологии учебного сотрудничества.

Комму
ни-
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Вся система УУД может быть представлена схемой 2. 
Схема 2. Система универсальных учебных действий

п Формулирование ппоблемы Постановка цели р
Поиск информации Прогнозирование
Определение смысла Планирование деятельности
Структурирование информации

Контроль
Моделирование
Построение высказывания Коррекция

Рефлексия деятельности Оценка

1 "1 Ж

к Планипование сотрудничества У У 1 С амоопнелеление л
Онганизания сотнудничества ' /
Управление поведением Смыслообразование

Разрешение конфликтов

Умение выразить мысль Нравственная оценка

Выделяют следующие блоки УУД:
Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях)

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 
деятельности)

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией)

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми)

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся

Ли
чн

ос
тн

ы
е

Самопознание и 
самоопределение

построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку
формирование идентичности личности
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и 
построение жизненных планов во временной перспективе

Смыслообразование и 
смыслопорождение

установление учащимся значения результатов своей 
цеятельности для удовлетворения своих 
потребностей, мотивов, жизненных интересов
установление связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом

Нравственно
этическое оценивание

выделение морально-этического содержания событий и 
действий
построение системы нравственных ценностей как основания 
морального выбора
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нравственно-этическое оценивание событий и действий с 
точки зрения моральных норм
ориентировка в моральной дилемме и осуществление 
личностного морального выбора

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е

Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно

Планирование определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата
составление плана и последовательности действий

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик

Контроль сличение способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального 
цействия и его продукта

Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению
осознание качества и уровня усвоения

Волевая
саморегуляция

способность к волевому усилию - выбору в ситуации 
конфликта мотивов
способность к преодолению препятствий
способность к мобилизации сил и энергии
эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации
эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 
ситуациями

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

самостоятельное выделение и формулирование учебной цели
информационный поиск
знаково-символические действия
структурирование знаний
произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно)
смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с целью чтения
рефлексия способов и условий действия, их контроль и 
оценка, критичность
выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от условий

Логические 
универсальные 
учебные действия

анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков
синтез как составление целого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих компонентов
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, 
сериации объектов

подведение под понятия, выведение следствий
установление причинно-следственных связей
построение логической цепи рассуждения
выдвижение гипотез, их обоснование
доказательство

Постановка и решение формулирование проблемы
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проблемы самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е

Коммуникация как 
взаимодействие -  
действия,
направленные на учет 
позиции собеседника 
либо партнера по 
деятельности

учет возможности существования у людей различных точек 
зрения, ориентация на позицию партнера в общении и 
взаимодействи

учет разных мнения и стремление к координации 
различных позиций в сотрудничестве

формулирование собственного мнения и позиции

Коммуникация как 
кооперация -  
согласование усилий 
по достижению общей 
цели, организации и 
осуществлению 
совместной 
деятельности

умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов

умение строить понятные для партнера 
высказывания

умение контролировать действия партнера

Коммуникация как 
условие
интериоризации -  
действия, служащие 
средством передачи 
информации другим 
людям и становления 
рефлексии

умение задавать вопросы
умение использовать речь для регуляции своего

действия
адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в развитие универсальных учебных 
умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных 
УУД, что отражено в следующей таблице:

Таблица приоритетов в развитии УУД

Учебный
предмет

Развитие
Личностных

УУД
Регулятивных

УУД
Познавательных

УУД
Коммуникативных

УУД
Русский язык Самопознание и 

самоопределение
Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

Литература Нравственно- Целеполагание Общеучебные Коммуникация как
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этическое
оценивание

Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

универсальные 
учебные действия

взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

Иностранный
язык

Самопознание и 
самоопределение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

История Самопознание и 
самоопределение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

Обществознан
ие

Самопознание и 
самоопределение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодейст-ие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

География Самопознание и 
самоопределение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

Математика Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Логические 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
кооперация

Информатика Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Логические 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
кооперация

Физика Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как 
кооперация

Биология Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как 
кооперация
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Контроль
Коррекция
Оценка

Химия Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как 
кооперация

Изобразитель
ное искусство

Нравственно
этическое
оценивание

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие

Музыка Нравственно
этическое
оценивание

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие

Технология Смыслообразование
и
смыслопорождение

Целеполагание
Планирование
Прогнозирова-ние
Контроль
Коррекция
Оценка

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникация как 
кооперация

Физическая
культура

Самопознание и 
самоопределение

Волевая
саморегуляция

Постановка и
решение
проблемы

Коммуникция как 
кооперация

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Самопознание и 
самоопределение

Волевая
саморегуляция

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как 
условие
интериоризации

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 
факультативов, элективов.

Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

-  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать
УУД;

-  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:

• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
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2. Задачи,

3. Задачи,

на передачу информации и отображение предметного содержания; 
тренинги коммуникативных навыков; 
ролевые игры.

формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
проведение эмпирического исследования; 
проведение теоретического исследования; 
смысловое чтение.

формирующие регулятивные УУД: 
на планирование; 
на ориентировку в ситуации; 
на прогнозирование; 
на целеполагание; 
на принятие решения; 
на самоконтроль.

Типовые задачи для развития УУД:
Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи

Личностные личностное 
самоопределение 
развитие Я-концепции 
смыслообразование 
мотивация
нравственно-этическое
оценивание

участие в проектах
творческие задания
самооценка события, 

происшествия______________
самоанализ
ролевые игры в рамках тренинга
дневники достижении
подведение итогов урока
выразительное чтение
мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, фильма
зрительное, моторное, 

вербальное восприятие живописи, музыки, 
литературы__________________________

Коммуникативные планирование и 
осуществление 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
постановка вопросов - 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 
учет позиции партнера 
разрешение конфликтов 
управление поведением 
партнёра — контроль, 
коррекция, оценка его 
деиствии

составление задания партнеру
отзыв на работу товарища
парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д._____
групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и т.д.
диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной 
связи)

диспуты, дискуссии

задания на развитие 
диалогической речи (обсуждение, 
расспрос, убеждение, приглашение и т.д.)

задания на развитие 
монологической речи_______

88



умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации 
передача информации и 
отображение 
предметного 
содержания__________

(составление рассказа, описание, 
объяснение и т.д.)_____________

ролевые игры в рамках тренинга
групповые игры
тренинги коммуникативных

навыков

Познавательные самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
учебной цели; 
информационный 
поиск;
знаково-символические
действия;
структурирование
знаний;
произвольное и 
осознанное построение 
речевого высказывания 
(устно и письменно); 
смысловое чтение 
текстов различных 
жанров; извлечение 
информации в 
соответствии с целью 
чтения;
рефлексия способов и 
условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность_________

задачи и проекты на 
выстраивание стратегии поиска решения 
задач

задания на нахождение отличий, 
сравнение, поиск лишнего, 
упорядочивание, цепочки, оценивание и 
т.д.

задания на поиск информации из 
разных источников____________________

задачи и проекты на проведение 
эмпирического исследования___________

задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования___________

задачи на смысловое чтение
составление схем-опор
работа с планом, тезисами, 

конспектами
составление и расшифровка 

схем, диаграмм, таблиц____________
работа со словарями и 

справочниками

Регулятивные планирование
рефлексия
ориентировка в
ситуации
прогнозирование
целеполагание
оценивание
принятие решения
самоконтроль
коррекция

маршрутные листы
парная и коллективная 

деятельность
задания,нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата
задания на 

самопроверку результата, оценку 
результата, коррекцию (преднамеренные 
ошибки)____________________________

задания, обучающие пошаговому 
и итоговому контролю за результатами, 
планированию решения задачи и 
прогнозированию результата__________

задания, содержащие элементы 
проектной и исследовательской 
деятельности

самоконтроль и самооценка
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________взаимоконтроль и взаимооценка
________дифференцированные задания

выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих 
сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и
презентацию_________________________

тренинговые и проверочные
задания______________________________

подготовка мероприятия 
(праздника, концерта и т.д.), включающая 
в себя планирование этапов выполнения 
работы, отслеживание продвижения в 
выполнении задания, соблюдение графика 
подготовки и предоставления материалов, 
поиск необходимых ресурсов, 
распределение обязанностей и 
контроль качества выполнения работы 

подготовка материалов для 
школьного сайта, школьной газеты,
выставки____________________________

ведение читательских дневников, 
дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями

ведение протоколов выполнения 
учебного задания_____________________

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, -  при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, Специфика проектной деятельности 
обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 
результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 
специфические черты.

К общим характеристикам относятся:
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• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов;

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.

______ Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательская

деятельность
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле

Логика построения
исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям:

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в

том числе по таким направлениям, как:
• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.

Могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 
информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой,
инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
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примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 
обучающийся -(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану -  это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок 
изобретательства, урок открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Условия исследовательско-проектной деятельности обучающихся:
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, учебные кабинеты;
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта;

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 
во время собеседований с руководителями проекта;

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
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конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители)и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности.

В настоящее время значительно выросло присутствие компьютерных и интернет
технологий в повседневной деятельности обучающегося. В этой связи обучающийся может 
обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетенции обучающихся:

• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, можно выделить такие, как:

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности
задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• создание музыкальных и звуковых объектов;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• моделирование, проектирование и управление;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб-страниц и сайтов;
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования
Обращение с устройствами ИКТ.
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 
компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение 
в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 
параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 
пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований 
к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков.
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 
фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации.
Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование собственного информационного 
пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 
источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений.
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
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страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственных информационных объектов.
Создание графических объектов.
Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 
создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 
создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов.
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 
кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов.
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 
создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 
при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 
двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 
от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 
ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление.
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 
для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование 
с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 
объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.
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Коммуникация и социальное взаимодействие.
Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 
использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах 
в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 
результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 
культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным 
правам других людей.
Информационная безопасность.
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 
задачами воспитания и образования или нежелательно.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне МБОУ «Чулпанская СОШ».
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет;

• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги
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для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
его смыслом средствами текстового редактора;

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц);

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа;
• создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические

синтезаторы для решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет:
• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных

лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их

обработки, в том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет:
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• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 
сможет:

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет;

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей;

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Программы учебных предметов, курсов
Общие положения

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на уровне основного общего образования должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Программы учебных 
предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями 
к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 
их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие 
всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 
образования.

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 
курса.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 
результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».

На основе ООП ООО МБОУ «Чулпанская СОШ» учителя-предметники разрабатывают 
свои рабочие программы. Рабочие программы по учебным предметам включают:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учётом специфики учебного предмета;

2) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы;

98



3) содержание учебного предмета, курса;
4) тематическое планирование ;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Чулпанская СОШ» приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 
курсов.

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования

Русский язык
Умение общаться- важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 
Речь устная и письменная.

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв
и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя
существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных
окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.Имя прилагательное: род, 
падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 
и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление).
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,текст.
Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в 
словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные невосклицательные 
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 
разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 
второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 
а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 
но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 
обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 
предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 
чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; 
знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 
мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

ГОонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 
Смыслоразличительная функция звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Ударение 
в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твердые и 
мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
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согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. 
Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 
строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. Орфографические словари
.П.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 
произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). Типы текстов. 
Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, 
адресата высказывания.
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Умение пользоваться толковым словарем, словарем 
антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 
значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 
назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 
разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 
правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож— лаг-, -рос----раст-. Буквы е и о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в 
названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 
книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 
существительных: изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 
имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологический 
разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 
существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 
(чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительные- 
синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора 
одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 
предложении.
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких
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прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по родам, падежам 
и числам, а кратких - по родам и числам
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра.
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма 
глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 
неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер----бир-, - дер----дир-, -мер- -
-мир-, - nep----пир-, - тер----тир-, -стел-----стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит др.). Умение 
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы- 
синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 
выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 
себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 
Лексика Фонентика. Словообразование. Морфология. Синтаксис.

5 класс
Литература

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 
другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 
книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 
Фольклор -  коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 
Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 
(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки)
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты- 
волшебницы.. Иван-царевич -  победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая 
роль чудесных противников -  Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.
«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван -  крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 
Сравнение
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги 
во имя мира на родной земле.
Теория литературы. Летопись.
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Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов -  ученый, поэт, 
художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор 
стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). Иван 
Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 
Осмеяние пороков -  грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. Василий Андреевич 
Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 
сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 
пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность -  красота внешняя и 
внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 
музыкальность пушкинской сказки.
Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки.
Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно -  реальное в сказке. 
Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 
основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 
лирического, реального и фантастического.
Теория литературы. Фантастика. Юмор. Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях.». Поэтический 
образ русской женщины.
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства -  короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей.
Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 
главного героя -  символ немого протеста крепостных.
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 
«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая...»» - радостная, яркая, полная движения картина 
весенней природы.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
Костылин -  два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей 
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 
невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 
«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь.. ,»;А.Н. Майков «Ласточки»; И.С.
Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное 
чтение стихотворений.
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев 
с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» 
как поэтическое воспоминание о Родине.
Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 
Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание -  основа отношений в семье.
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. Сергей Александрович 
Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с голубыми 
ставнями.» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка 
есенинской лирики.
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и 
талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 
языка, интонации сказа.
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 
Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 
злом -  традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки.
Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 
одухотворение природы в его воображении -  жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
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«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций.
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 
подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 
лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети -  трагическая и героическая тема 
произведений о Великой Отечественной войне
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 
Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Г орода и годы». Конкретные пейзажные зарисовки 
о обобщенный образ России.
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей.
Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба -  кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 
героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 
в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 
находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика -  смелость, мужество, 
изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства -  опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
Произведения для заучивания наизусть.
Пословицы и поговорки.
B. А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).
И.А. Крылов. Басни.
А.С. Пушкин. «У лукоморья.. ,».Няне.
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях.», отрывок из стихотворения «Крестьянские 
дети» («Однажды в студёную, зимнюю пору.»)
А.А. Фет. Весенний дождь.

М.Ю. Лермонтов. Бородино.
C. А. Есенин. «Я покинул родимый дом .» , «Низкий дом с голубыми ставнями.» (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
По теме «О Родине и родной природе» 1 -2 стихотворения (по выбору учащихся).

6 класс
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции.
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Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 
переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки.
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 
народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 
устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 
единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 
окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 
выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 
туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 
любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения 
стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 
миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 
их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 
рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 
Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства 
в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 
майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 
Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 
лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 
темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления).Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 
чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией. Сказовая форма повествования.Теория литературы. Сказ как форма повествования 
(начальные представления). Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали.Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в 
судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 
солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
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К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 
ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 
о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 
годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 
природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 
юмора как одно из ценных качеств человека.
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 
«Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных произведениях 
поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне природы.
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 
героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 
познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 
правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 
героических подвигах, мужественных героях.Теория литературы. Понятие о героическом эпосе 
(начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь. Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 
«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалисти-ческое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 
поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении 
к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утвер-ждение 
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
7 класс
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Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, 
отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 
русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 
качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 
физическая сила).
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты 
характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)
Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. 
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 
Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен.
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка.
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 
поговорки (развитие представлений).
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и вер-ности.
Теория литературы. Поучение (начальные представления).
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 
отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова 
в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 
благо Родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления).
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», 
«На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение 
необходимости свободы творчества.
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 
Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения.
Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 
Руси.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
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«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 
писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 
поколений.
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 
повести.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 
характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 
Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 
конца.
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 
гусляров. Язык и стих поэмы.
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 
оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 
красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 
ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 
земле.
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 
самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 
земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический 
пафос повести.
Особенности изображения людей и природы в повести.
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 
(развитие понятия).
Литературный герой (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отно-шение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной 
язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения.
Теория литературы. Стихотворения в прозе.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные 
особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской 
музы. (Для чтения и обсуждения.)
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 
Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и 
«Михаило Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского «рыцарства», про-тивостоящего самовластию.
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 
Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 
Сатира в «Повести...».
«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Теория литературы. Гротеск (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 
детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 
поступков.
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия).
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье.
Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 
рассказа. «Г оворящие фами-лии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность коми-ческого в рассказах А. П. Чехова. (Для 
чтения и обсуж-дения.)
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 
«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 
«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-ния, 
миросозерцания.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, 
Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.
«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет 
как средство характеристики героя.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора 
о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 
Маяковского.
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 
гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
Теория литературы. Лирический герой (начальные
представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 
представления).
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос произведения.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 
щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 
большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.
«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи 
доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для 
самостоятельного чтения).
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 
природы, преобра-женные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 
художественном мире поэта.
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов— 
участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной 
лирики.
Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления).
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. Теория литературы. 
Литературные традиции. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» 
(«Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 
равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 
Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». 
Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — 
сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и 
радость от собственного доброго поступка. Стихотворения о Родине, родной природе, 
собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есе-нин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 
описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 
поэтами. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют 
синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 
неразделимости судьбы человека и народа. Теория литературы. Лирический герой (развитие 
по-нятия). Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 
молодежи.
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 
жанр (началь-ные представления).Писатели улыбаются, или Смех Михаила ЗощенкоМ.
Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. С.
Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. 
«По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний. Из литературы народов России Расул Гамзатов. Краткий рассказ о 
дагестанском поэте.«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» 
(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни. 
Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 
окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 
дагестанского поэта.
Роберт Бернс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 
характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за 
свободу Родины. Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 
в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».Фантастические рассказы Рея 
Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 
чудесной победе добра.

8 класс
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Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 
народа. Историзм творчества классиков русской литературы. В мире русской народной песни 
(лирические, исторические песни).«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль 
по улице метелица метет.», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа 
в народной песне. Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как 
исторический жанр русской народной прозы«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком.». 
Особенности содержания и формы народных преданий.Теория литературы. Народная песня, 
частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).Развитие речи (далее -  
Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 
монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном 
диалоге.Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 
врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 
Художественные особенности воинской повести и жития.«Шемякин суд». Изображение 
действительных и вымышленных событий -  главное новшество литературы XVII в.Теория 
литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальные представления).Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской 
житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 
Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценкДенис Иванович Фонвизин. 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 
нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 
комической ситуации. Проект.Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 
классицизма в драматическом произведении.Контрольная работа (далее -  К.Р.). Выразительное 
чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный 
анализ эпизода комедии.Иван Андреевич Крылов (2 ч)Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.«Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику М.И.Кутузова в Отечественной войне 1812 г. 
Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.Теория 
литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).Р.Р. Выразительное чтение 
басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том 
числе цитатного).Кондратий Федрович Рылеев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Автор сатир и дум. Оценка дум современниками.«Смерть Ермака». Историческая тема думы. 
Ермак Тимофеевич -  главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева -  основа народной песни о Ермаке.Теория литературы. 
Дума (Начальное представление).Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 
письменный ответы на вопросы.Александр Сергеевич Пушкин (11 ч)Краткий рассказ от 
отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.«Туча». Разноплановость 
содержания стихотворения -  зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания 
декабристов.«К***». («Я помню чудное мгновенье.». Обогащение любовной лирики мотивами 
пробуждения души к творчеству.«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения 
друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.«История 
Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С.Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 
(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 
писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). История
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создания романа. Пугачев в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных 
записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.Роман «Капитанская 
дочка». Петр Гринев -  жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 
смолоду»). Маша Миронова -  нравственная красота героини. Швабрин -  антигерой. Значение 
образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. 
Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 
Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.Теория 
литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 
(начальные представления). Реализм (начальные представления Выразительное чтение 
стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 
характеристики героев (В том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания. Михаил Юрьевич Лермонтов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
Отношение М.Ю.Лермонтова к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь егроя как средства выражения авторского отношения. 
Смысл финала поэмы.Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).К.Р.
Николай Васильевич Гоголь Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение 
Н.В.Гоголя к истории, исторической теме в художественном произведении.«Ревизор». Комедия 
«со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской 
драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 
комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора -  высмеять «все дурное в 
России» (Н.В.Гоголь), Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 
конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» 
(Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление.«Шинель». Образ «маленького человека» 
в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург 
как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 
силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 
произведении.Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (Развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). 
Фантастическое (развитие представлений). Редактирование текста сочинения.Иван Сергеевич 
Тургенев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С.Тургенев как пропагандист 
русской литературы в Европе.Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 
характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.Теория 
литературы. Образ рассказчика (развитие представлений).Р.Р. Выразительное чтение отрывков 
рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответы на проблемные 
вопросы.Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин -  писатель, редактор, издатель.«История одного города» 
(отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония 
писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образцы 
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.Теория литературы. 
Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные 
представления). Эзопов язык (развитие понятия).Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. 
Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и 
средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания.Николай 
Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Старый гений». Сатира на
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чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 
создания образа в рассказе.Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). 
Художественная деталь (Развитие представлений).Р.Р. Участие в коллективном диалоге. 
Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Различные 
виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.Лев 
Николаевич Толстой (Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 
согласия в обществе.«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 
рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 
народа.Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.Р.Р. 
Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 
виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) А.С.Пушкин «Цветы последние 
милей...»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; Ф.И.Тютчев «Осенний вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; 
А.Н.Майков «Поле зыблется цветами.». Поэтическое изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, миросозерцания. Теория литературы. Лирика как род 
литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).Р.Р. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Составление 
плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану.Антон 
Павлович Чехов Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«О любви» (из трилогии). 
История о любви и упущенном счастье.Теория литературы. Психологизм художественной 
литературы (начальные представления).Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное 
рецензирование выразительного чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с 
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. Иван Алексеевич Бунин 
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Кавказ». Повествование о любви в различных 
ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 
Психологизм прозы писателя. Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения 
(развитие представлений). Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 
рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 
диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Александр Иванович 
Куприн Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной 
героини. Теория литературы. Сюжет и фабула. Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 
Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 
использованием цитирования. Александр Александрович Блок Краткий рассказ о жизни и 
творчестве поэта.«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и 
смысл. Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 
ритме и рифме.. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 
выразительного чтения. Сергей Александрович Есенин Краткий рассказ о жизни и творчестве 
поэта.«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 
предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина,
С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А.Есенина. 
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).Р.Р. Выразительное чтение 
стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 
драматической поэмы. Иван Сергеевич Шмелев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 
(детство, юность, начало творческого пути).«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. 
Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 
воспоминания, дневники).Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений).. 
Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на
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проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героевЖурнал 
«Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. Теория 
литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). Р.Р. Выразительное 
чтение. Рецензирование выразительного чтения. участие в коллективном диалоге.Тэффи. Рассказ 
«Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). Сатира и юмор 
в рассказе. Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений).. 
устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. Михаил Михайлович 
Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения). 
Сатира и юмор в рассказе. Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 
представлений).Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 
рассказа, их идейно-эмоционального содержания.Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 
содержание. Проект.Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 
Фантастика и реальность (развитие представлений). Выразительное чтение фрагментов рассказа. 
Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Александр Трифонович 
Твардовский Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Василий Теркин». Жизнь народа 
на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия 
Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина 
- сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 
жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 
Оценка поэмы в литературной критике.Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 
понятия). авторские отступления как элемент композиции (развитие понятий). Устный и 
письменный анализ эпизодаТрадиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 
Героизм воинов, защищавших свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б.Ш.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; 
Л.И.Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героический песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песни сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата. Проект.Теория литературы. Лирическое стихотворение, 
ставшее песней (развитие представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие 
представления).Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование 
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос.Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характр рассказа. Отражение 
военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни.Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).К.Р. 
Участие в коллективном диалоге.И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не 
надо звуков»; Н.А.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок.»; Н.М.Рубцов 
«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия.. ,».Поэты русского зарубежья об оставленной ими 
Родине. Н.А.Оцуп «Мне трудно без России.» (отрывок); З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 
Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин «У птицы есть гнездо.». Общее и индивидуальное в 
произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.Теория литературы. 
Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). Выразительное чтение 
отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 
коллективном диалоге.Уилья Шекспир Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.«Ромео и 
Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта -  символ любви и 
жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира.Теория литературы. Конфликт как 
основа сюжета драматического произведения.Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи.», «Увы,
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мой стих не блещет новизной.. ,»В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие 
чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира -  «богатейшая сокровищница 
лирической поэзии» (В.Г.Белинский).Теория литературы. Сонет как форма лирической 
поэзии.Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 
драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 
использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.Жан Батист МольерКраткий 
рассказ о жизни и творчестве писателя«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 
сцен). XVII в. -  эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер -  великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. 
Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.Теория 
литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. 
Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 
характеристика героев по плану.Вальтер СкоттКраткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя.«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.Теория литературы. 
Исторический роман (развитие представлений). Р.Р. Выразительное чтение отрывков. 
Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. Д. Свифт Слово о писателе.
«Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. Теория 
литературы. Гротесковый характер изображения.

9 класс
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений.
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 
и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
Характеристика русской литературы XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-ператрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 
его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. 
Жанр путешествия.
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Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 
на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 
утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный 
мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный 
образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии.Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...».Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 
европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 
гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.«Евгений 
Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы 
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. 
Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 
Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 
Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 
романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
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Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 
«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 
соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 
представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия).Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.«Белые ночи». Тип 
«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 
несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.«Юность». Обзор содержания автобиографической 
трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 
обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 
недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, 
в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 
чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 
ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Бесды о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
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Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 
двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретамАлександр Александрович Блок. Слово о 
поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мра-ком», «Как тяжело ходить среди людей...»,
«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 
завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 
основа произведений по-эта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 
есенинской поэзии. Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в 
поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. 
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 
И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна 
в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. Слово о 
поэте.
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 
Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений).Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX 
вековН. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека.
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Античная лирика Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. «Г амлет» (обзор с чтением отдельных сцен по 
выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 
сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета 
в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия).
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

Родной русский язык
Русский язык -  национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 
из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык -  язык русской 
художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно
поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина -  девушка, тучи -  несчастья, 
полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные имена (Илья 
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 
сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 
сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 
бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 
русской загадки.
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 
(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 
народов.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно
ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов 
с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 
изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы,обладающие традиционной 
метафорической образностью,в поэтической речи.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 
(барышня -  об изнеженной, избалованной девушке; сухарь -  о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока -  о болтливой женщине и т.п., лиса -  хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 
-  злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости -  в тюркских языках и т.п.).
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 
которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные
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и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие о 
варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 
глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 
полкИ, Атлас — атлАс.
Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 
же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печь -  микровОлновая терапия).
Роль звукописи в художественном тексте.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 
словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 
им предмету или явлению реальной действительности.
Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 
современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 
общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино -  кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз, блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный, 
глаголить -  говорить -  сказать -  брякнуть).
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: 
род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 
салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей- 
квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиатур.Нормативные и 
ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), 
различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) -  корпусы (туловища); 
образа (иконы) -  образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) -  кондукторы 
(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) -  мехи (кузнечные); соболя (меха) -  
соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности 
формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари -  
токаря, цехи -  цеха, выборы -  выбора, тракторы -  трактора и др.).
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 
полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 
эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».Язык и 
речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. 
Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 
Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка
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Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 
разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).

5 класс
Родная русская литература

Родная литература как национально-культурная ценность народа.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 
содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в 
оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о оценке автора-народа. 
Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре 
и зле в сказках о животных и бытовых сказках .
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 
Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 
Легенды и предания. О граде Китеже. Атаман Кудеяр. Легенда о Кургане. Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных преданий и их подвиги во имя мира на родной земле. еория 
литературы. Летопись (начальное представление).
Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...».
Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья».
Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь».
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Пантелеев Л. 
«Шкидские рассказы». Паустовский К.Г. «Заячьи лапы».
Пришвин М.М. «Остров спасения»
Родная природа в произведениях поэтов ХХ века. Рубцов Н.М. «Родная деревня»
Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной.». Самойлов Д. «Сказка».
Берестов В. «Почему-то в детстве.»

6 класс

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 
литература как способ познания жизни.
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 
ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана -  солдатских сына».
Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений 
«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 
Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 
попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 
муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».
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Ф.М. Достоевский. «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского 
«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово...»; М. Ю. 
Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой.
«Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках 
лирических стихотворений.
Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 
способы их выражения в литературе..
А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная проблематика 
рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, заботы о беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.
A. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит -  пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в 
литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 
Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Там неба осветлённый край.», «Снег да снег.»,
B. Я. Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. 
Твардовский «Есть обрыв, где я, играя.», «Я иду и радуюсь.», А. Вознесенский «Снег в 
сентябре». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя.

7 класс

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 
богатырь».
«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и нравственности. 
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, старающегося 
порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской моралью.
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы.
A. Сумароков. «Эпиграмма».

B. Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина».
Дедушка И.А.Крылов и его басни. А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные 
сердца.
И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 
(на выбор). А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». А.И.Куприн.«Изумруд». 
Сострадание к «братьям нашим меньшим».
А.Аверченко. «Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 
взаимоотношений между своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства создания 
комического в рассказе. Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 
(внешней и внутренней.) В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей 
ребенка. Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе.

8 класс
Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. Значение художественного произведения в 
культурном наследии страны.
Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 
литерату Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая 
дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», 
«Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство раскрытия
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идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Фольклор в поэме -  это пословицы, сказочные персонажи, загадки).
А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - 
памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием 
Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг.
Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как оригинальная 
«русская истинная повесть». Система образов.
А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 
произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 
планов, значение образа Петербурга. Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел Засодимский «В 
метель и вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя".
Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о 
героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 
А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и 
юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех 
писателя.
Проза о Великой Отечественной войне. Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). - 
Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях, 
опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости.
Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». (По выбору). -Героизм жителей осажденного 
фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни.
Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Нравственная проблематика, 
гуманистическое звучание произведений. Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос" - повесть о 
том, как побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках которые едва ли не 
большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 
придумывать воображаемые миры.

9 класс
Особенности развития древнерусской литературы.
«Задонщина». Тема единения Русской земли.
«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 
хронике Н.М.Карамзина.
Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. 
Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 
тишина ли ночная...». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 
Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 
благородство чувств героя рассказа.
И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». А.Толстой. «Русский 
характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. Солженицын А.И. Цикл 
«Крохотки» -  многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного 
общества и о судьбе России. Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения 
человека человеком. Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них. Психологизм 
рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Отношение Насти 
к матери. Смысл названия рассказа). А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени -  один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 
выбора. Образ «вечной Сонечки».
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Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 
людьми. Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя

5 класс
Иностранный язык (английский язык)

Диалог-расспрос о летних каникулах. Составление диалога по образцу. Identity card. Диалог- 
расспрос на основе identity card. Этикетный диалог the Past Simple Tense (введение), диалог -  
расспрос о событиях прошлого, о прошедшем лете (работа в парах). Правильные и 
неправильные глаголы, таблицы правильных и неправильных глаголов, простое прошедшее 
время (изучение). Mary had a little lamb, текст To all good children in the United States. 
Аудиотекст-история A photo competition. Этикетный диалог The Present Continuous Tense. 
Текст-история Domino’s day. Настоящее продолженное время (изучение). Текст о распорядке 
дня Элисон. Аудиотекст A surpise for Kate, диалог-расспрос о соревновании. Аудиотекст How 
do cameras work? Past Simple, Present Simple (употребление), формы глаголов в Past Simple, 
Present Simple. Текст Ask uncle Harry
1. Аудиотекст- история A film studio. Аудиотекст Конструкция like/go/do + форма на -ing. 
Конструкция would like to. Аудиотекст Warning signs, диалог об опасных знаках. Текст How do 
you make a film? Аудиотексты who are they? A young actress диалог- расспрос об актерах. 
Конструкция to be going to.
2. Аудиотекст- история On the oil rig. Что делают Элисон и Питер, диалог-расспрос об Элисон и 
Питер. Present Simple and Present Continuous. Текст A newspaper story. Capsule lost. Аудиотекст 
история Capsule lost, диалог-расспрос о сокровищах, аудиотекст Многоязычные слова.
3. Аудиотекст В Америку. Текст A theme park. Текст Gulliver -  Park in St. Petersburg, текст 
“Gulliver’s Travels”. Future Simple Tense. Аудиотекст Comparing things, аудиотекст-диалог 
Николы и Роберта When do you feel happy?
4. Аудиотекст-история Mr. Big makes plans, аудиотекст Whose breakfast are these?, диалог- 
расспрос о твоем виде завтрака. Текст The gang’s disguises, диалог-расспрос о членах банды. 
Модальный глагол must. Аудиотекст -информация A solar system, аудиотекст A young 
astronomer. Текст-информация Russia explores space, Past Simple Tense. Конструкция to be going 
to и простое будущее время. Аудиотекст A space hotel.
5. Аудиотекст - история Which way do we go?А/Г: аудиотекст Which way did they go? 
Аудиотекст Употребление прилагательных и наречий. Аудиотекст-информация Under the seа. 
Текст Treasure from the sea.
6. Текст Holidays in the USA. Аудиотекст The Present Perfect. Степени сравнения 
прилагательных. Текст the USA. Аудиотекст- стихотворение Two Americans. Диалог- 
приглашение о совместном походе.
7. Аудиотекст -история Where is the capsule? Модальный глагол could для обозначения 
возможности. Текст Problem page, диалог по тексту. The Present Perfect Tense. Текст At home 
with Rik Morell. Текст What kind of person are you? Текст “The Adventures of Tom Sawyer” by 
Mark Twain. Употребление Present Perfect и Past Simple.
8. Текст- информация Did you know... аудиотекст интервью Джоша и Клэр. Аудиотекст План на 
будущее. Придаточные предложения с союзом when. Аудиотекст Would you like to be a popstar? 
Аудиотекст Разговор о будущей профессии. Аудиотекст What is ^ren interested in? 
Словообразование (образование от прилагательных наречия и подбор антонимов). Аудиотекст 
A video storyboard. New world.
9. Аудиотекст-история Can we speak to Rik Morell, please? Аудиотекст How can Rik Morell help 
them?, аудиотекст Rik’s house. Текст Home sweet home. Текст Did you know . аудиотекст
диалог Who’s talking? Where are they? Написание вежливых просьб и вопросов с ответами. 
Текст о разнице словарей и ответы на вопросы.
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10. Аудиотекст -история A glimpse of history. Текст-информация Did you know... аудиотекст о 
путешествии Зои и Поал. Аудиотекст Inventions in transport. Аудиотекст The car of the future. 
Употребление The Passive Voice. Текст Landmarks. Текст Pancake Day. Текст Holidays and 
festivals.
11. Аудиотекст-история Mr. Big’s island. Текст-диалог Helping at home. Модальная конструкция 
to have to do. Текст “The story of Robinson Crusoe” by Daniel Defoe. Past Simple Tense.
12. Аудиотекст Islands of the South Pacific. Текст A message in the bottle. Аудиотекст Islands of 
the South Pacific. Аудиотекст, диалог- расспрос о разнице между местом на картинке и местом, 
где ты живешь. Употребление слов единственного /множественного числа: many, much, a few, a 
little. Значение употребления слов house, home. Текст A glimpse of Russia.
13. Аудиотекст-история Mr. Big’s cave. Способы выражения необходимости: глаголы must и 
have to. Аудиотекст The changing islands. Текст-информация The World’s Craziest Hotels. Песня 
“Vacation” by Mary Ann Hoberman.
Празднование и воспоминания. Аудиотекст-история A goodbye party. Диалог-обсуждение о 
самом лучшем и о самом худшем в своей жизни. Текст Our memories. Planning a party. 
Планирование вечеринки. Текст-диалог Over to you. Comparing experiences. Сравнивая опыты.
6 класс
Аудиотекст о достопримечательностях Лондона. Questionnaire. Заполнение анкеты с 
персональной информации о себе. Текст How to greet someone in English. Текст Forward 
magazine. Рассказ о Rap magazine. Использование лексики^ tell about, to deal with, to be (very) 
interested in, to get interested in, to be good at, to enjoy doing sth. Past simple forms. Текст Happy 
Birthday. General questions-Short answers.
Рассказ о школьных делах в Австралии, Греции, Англии, России. The Present Simple Tense. 
Аудиотекст Talking about routines. Глаголы в Present Simples; общие и специальные вопросы. 
Время. Lifein Hogwarts a school of Magic. Аудиотекст Daily routines of Hogwarts, Classes at 
Hogwarts. Аудиотекст talking about time of the day. Аудиотекст Journey in time. Описание 
действий в Past и Present Simple.
Аудиотекст Nevita’s family. Притяжательный падеж существительных. Аудиотекст Talking about 
origin and nationality. Текст What’s the name of..? Чтение текста Think about Grammar. 
Употребление выражения have got в Present Simple Tense. Письмо Tony’s letter. Текст The Royal 
Family: The House of Windsor.
Аудиотекст At Robert’s home. Притяжательные местоимения. Аудиотекст Talking about 
possession. Аудиотекст- How to invite agreement in English? Question-Tags глаголы в 
положительной и в отрицательной форме; is”notit, don” you? Talking about things you like / don’t 
like doing. Употребление форм Present Simple Tense и Present Continuous Tense (обобщение). 
Правила произношения сокращенных форм глагола связки to be после глухих согласных /s/ и /z/ 
во всех других случаях. Правила правописания глагольных форм с суффиксом -ing. Текст о 
хобби Мелисы и её брата.
Текст Sandra Cottle of Doit. Модальный глагол can ( ability, possibility), humiliate, disambled, deaf, 
ofend, blind. Аудиотекст World famous people. Обсуждение 4 текстов о 
Знаменитыхлюдях -  Claude Monet, Franklin Delano Roosevelt, Alexei Maresyev, Granville 
Redmond. Маугли и Типпи в диком мире. Чтение -  это весело. Братья Маугли. Expressing 
agreement/ disagreement. No, I could not; yes, I can.
Аудиотекст In Bristol Zoo. Havegot: Wh-questions, any, some. Домашние животные. Обобщение 
употребления неопределенных местоимений в вопросах. Описание внешности. Рассказ о себе и о 
своем друге. Describing appearance: прилагательные, мн. Ч. Существительных. Чтение статьи о 
домашних питомцах в Британии.
Аудиотекст aphone call. Talking about the Present, сравнение The Present simple and The Present 
Continuous Tenses. Употребление артиклей с географическими названиями. Аудиотекст ” England 
or greatbritain? Ознакомление с национальными флагами и символами стран Великобритании. 
Текст The Emeraldisle. Союзы and, but, so, because.
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Аудиотекст Pat’s Call , аудиотекст Pat’s journey. Описание вчерашнего утра, 3 формы глаголов: 
arrive, get, have, watch, wash, go , leave, dress. Путешествие в Австралию. The Passive Voice. Текст 
Robert Burns. Winter holidays calendar.
Блюда русской и британской кухни. Введение понятия
«ложные друзья переводчика», различия названий продуктов питания в британском и 
американском вариантах английского языка. Количество и качество продуктов. Британская 
пища: традиции и обычаи. Рецепты приготовления блюд. Любимая еда. Текст Who made the first 
sandwich?
Аудиотекст беседы Тревора и Невиты. Ознакомление с распорядком школьного дня в разных 
странах. Present Continuous Tense. Школьная жизнь. Школьная система в России. Школьная 
система в Британии. Словосочетания major facts и personal reflections. Сравнение систем 
школьного образования в России и Британии.
Аудиотекст беседы о конкурсе проектов My ideal bedroom. Конструкции There is/There are в 
вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях. Типы домов в Британии. 
Введение альтернативного вопроса. Описание комнаты своей мечты. Описание дома Трейси. 
Употребления слов house и home. East or West, home is best.
В магазине одежды. Ознакомление с названиями английских монет и банкнот. Формы 
указательных местоимений this-these, that-those. Кто изобрел джинсы? Правила поведения в 
магазине при совершении покупок. Школьная форма. Лучший и худший подарок. Принципы 
правильного выбора. Магазины на центральных улицах Лондона.
Текст Sandra Cottle of Doit. Знакомимся с биографиями знаменитых людей. Предлоги времени. 
Известные люди прошлого и современности: их профессии, место и дата рождения. Биография 
Леонардо да Винчи и его выдающиеся работы. Страдательный залог. Famous, well-known, great, 
outstanding. Знакомство с биографией Билла Гейтса. Поговорим о дне рождения: как написать 
поздравительную открытку. Экскурсия в музей Шерлока Холмса. Речевые модели для 
выражения своего мнения, а также согласия/несогласия.
В магазине аудиотехники. Товары из разных стран. Страдательный залог. Роль компьютеров и 
электронных устройств в жизни современного человека, их плюсы и минусы. Конструкция used 
to. Компоненты компьютера. История создания компьютера. История видеоигр и их роль в 
жизни людей. Словообразовательный суффикс существительных. Ознакомление с правилами 
Интернет-безопасности.
Телевидение в нашей жизни. Телевизионные программы и передачи. Условные предложения. 
Конструкции If I were you, I would ... Союзы and, or, but. Наречия частотности выполнения 
действий. Проблема полезности и вреда телевидения для детей. Present Continuous Tense, 
активный и страдательный залог, словообразовательные суффиксы прилагательных. Знакомство 
с основными британскими телеканалами. Present, Past Simple Tense.
Музыкальные стили. Оценочные фразы It’s allright./It’s awful. Фестиваль искусств в Уэльсе. 
Музыка в нашей жизни. Великие британские музыкальные группы прошлого. Конструкция used 
to. Биографии всемирно известных композиторов. Придаточные предложения реального 
условия.

7 класс
Аудирование диалога. Школьная система в России. «Когда я была в Британии» - система 
образования в Британии. Школьные системы. Школьные предметы. Прилагательные: 
Положительная и сравнительная степень сравнения. Антонимы прилагательных. Сравнительная 
степень сравнения прилагательных с помощью than, as.. .as.
Школьный транспорт. Превосходная степень сравнения прилагательных. Аудиотекст How do 
you get to school? Условные предложения: реальное условие. Транспорт вчера и сегодня. Email 
сообщения: Мотоциклы.
Вспоминая прошлое. Конструкция used to. Развлечения: вчера и сегодня. Наречия: 
положительная и сравнительная степени. Различия жизни. Притяжательные местоимения.

127



Дикие животные. Числительные. Вопросы с who.. Past Simple и Present Simle. Вымирающие 
виды. Апостроф. Блог интернет-журнала the rap. Зоопарки. Московский зоопарк. Экологические 
проблемы. Ньютаунский зоопарк: проблемы животных.
Школьная жизнь. Отрицательные утверждения. Специальные вопросы: Past Simple. Артикли с 
личными именами. Нации, национальная идентичность. Обязательства. Модальные глаголы 
must, mustn’t.
США: история и география. Present Perfect or Past Simple.
Клуб путешественников. Прилагательные ever, never, just, yet с Present Perfect. Даем советы. 
Модальные глаголы should и must.
Аудио статья из журнала therap. Обязательства Obligations. Модальные глаголы must и have to. 
Вежливые просьбы. Модальные глаголы could и have to в вежливых просьбах. Придаточные 
предложения Conditions 1. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Тайны, удивительные события. Аудиотекст о привидении Джасмин. Past Continuous Tense. Текст 
О.Уайлд. «Кентервильское привидение». Описание людей.
Досуг. Конструкция to be going to. Приглашения. Официальные и неофициальные письма. 
Интернет-журнал the rap. Праздники и фестивали в Великобритании, США и Канаде.
Австралия: вкратце о стране. Викторина по Австралии. Жизнь в будущем. Future Simple Tense. 
Вопросительные и отрицательные предложения. Русские исследователи: Миклухо-Маклай. 
Рабочие места и обязанности. Частичная занятость для подростков. Future arrangements. 
Интернет-журнал therap -  дискуссия. Официальные письма: прием на работу. Дифференциация 
официальных и неофициальных писем.
Проблемы молодых людей. Интернет-журнал therap -  Новости из прошлого. Важность 
образования. When + Present. Уроки истории: детский труд. Волонтерство. Волонтерство на 
зимней олимпиаде. Разделительные вопросы.
Праздник во Флориде. The Present Perfect Continuous Tense. Удивительные животные: акулы и 
крокодилы. Текст Sharks. Текст How much do you know about crocodiles? Достопримечательности 
Нью-Йорка. Generalization. Неофициальные письма. Complaining: too much, too many, enough. 
Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский английский и американский 
английский. Загадочные места. Причастие I, II. Система правления в США и Великобритании. 
Люди и герои. Положительные и отрицательные формы прилагательных. Интервью звезд.
Статья о Максине Зингере. Прямая и косвенная речь. Китайская сказка. Известные люди: 
Елизавета I, Иван IV.
Викторина. Аудиотекст разговор Кати. Письмо от друга. Письмо Мойры. Поиск работы. 
Идеальная семья? Теперь я могу...
Открываем Новую Зеландию. История Олимпийских игр. Параолимпийские игры.

8 класс
Кто я? Что ты скажешь о Патрике? Сравнение употребления времен Present Simple и Present 
Continuous. Мои любимые жанры в музыке и литературе. Существует ли в Британии кризис 
личности. Какой у тебя характер? Действие и состояние. Глаголы действия и состояния 
Профессии и характер. Echo questions (переспрос).
Любишь ли ты путешествовать? Конструкция going to do smth. Планы на будущее. Языковая 
ловушка: go+verb+-ing. Благотворительность. Повторение конструкций обозначения времени 
(time expressions). Размещение и проживание. Работа и отдых. Прямые и косвенные вопросы. 
Походы и поездки. Предлоги места и направления. Электронные письма.
Школа. Лучшее время в жизни? употребление Past Simple Tense, все формы. Дар или проклятье? 
Used to для описания повторявшихся действий в прошлом. Поздравление-сюрприз. Кем ты хотел 
стать в детстве? "Интересный" или "заинтересованный"? Языковая ловушка. Прилагательные на 
-ing и -ed. Просьбы, разрешения и отказы. Do you mind if...? = Is it a problem for you if...?
Эврика! Время Past Continuous. Сон - лучшее лекарство. Фразовые глаголы. Первый человек на 
Луне. Время Past Simple для описания последовательных действий в прошлом. Важные факты в
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прошлом. Слова-связки. Самуэль Тейлор Колеридж и незаконченное стихотворение. Владимир 
Зворыкин и его изобретение.
Нет места лучше, чем дом. Успеть за Куперами. Крис и Джеки. Степени сравнения 
прилагательных. Где ты живешь? Письмо для Моники. Относительные местоимения. Дом 
Колиеров. Дейли Пост. Умный дом. Дом, в котором ты живешь. Употребление артиклей при 
описании.
Едим с аппетитом. Овощи и фрукты. Ты то, что ты ешь. Здоровая диета. Указатели множества: 
Much/many, some/any, a little/a few. Был ли Фред Флинстоун вегетарианцем? Употребление 
исчисляемых и неисчисляемых существительных. Рестораны и кафе. Жалобы и извинения. 
Здоровая еда. Заполняем опросный лист.
Планы на будущее. Will и going to для описания действий в будущем. Технологии будущего. 
Технологии будущего. Голосуйте за нас! Земля в будущем. Предсказания о будущем.
Профессии. Работа. Профессия для тебя. Модели управления глаголов: verb + ing form; verb 
+to+infinitive; verb + infinitive. Необычные профессии. Временная работа. Языковая ловушка"job" 
или "work"? Приглашение на собеседование. Заполняем форму заявки.
Проблемы отношений. Что происходит с Яном? Время Present Perfect. Обобщение информации о 
формах Past Simple Tense и Present Perfect. Любовь длинной в полвека. Сколько длятся ваши 
отношения? Употребление Present Perfect с "since". Поговорим об отношениях. А.Грибоедов и 
Н.Чавчавадзе: история любви. Солнечное сияние. В поисках работы. Скейтбординг в России. 
Пишем смс. Аббревиатуры для смс.
Люди и пресса. Страдательный залог во временах Present Simple, Past Simple, Present Perfect. ТВ: 
за и против. ТВ: за и против. ТВ зависимость. Способы получения информации. Радио и 
радиостанции. Виды СМИ. Что не так с молодежью сегодня? Письмо в редацию. Yours sincerely 
или Yours faithfully ? Языковая ловушка
Образование в Англии и России. Столицы мира: Москва и Лондон. Британские монархи.
История королевской семьи. Известные места в Британии и России.
9 класс
Развлечения. Телепрограммы. Искусство. Косвенная речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употребление глаголов say и tell в 
предложениях с косвенной речью. Конструкции, используемые для вежливого отклонения или 
принятия предложений. Антонимы. Словообразование с помощью префиксов (attractive — 
unattractive). Глаголы в формах действительного и страдательного залога в Past Perfect Tense. 
Сопоставление Conditional I и Conditional II. Модальные глаголы и их эквиваленты should 
/shouldn’t, must/mustn’t, have to /don’t have to в утвердительных, вопросительных, отрицательных 
предложениях. Выражения и конструкции, используемые, когда необходимо попросить о чём- 
либо или дать совет. Фразовые глаголы. Нет ничего невозможного. Советы врача. 
Разделительный вопрос (Questiontags). Европейский союз
Что ты думаешь о Европейском союзе? Евровидение Планы на будущее. Hundred, thousand, 
million в качестве числительных и в качестве существительных в сочетании с числительными. 
Конструкции, используемые при высказывании пожеланий и намерений (ближайшее будущее и 
долгосрочные планы).
Интервью о выборе клуба. Разные вкусы, мода. Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и 
Present Continuous Tense.
Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в предложении). Фразовые глаголы. 
Возвратные и неопределённые местоимения. Порядок следования определений в предложении. 
Персональный Website. Опасности интернета. Портативные телефоны. Личное письмо. 
Конструкции, вводные слова и выражения, используемые при изложении инструкций с 
глаголами в повелительном наклонении. Конструкция the more ... the less ... Фразовые глаголы. 
Необычные наказания. Объявления о пропаже. История о криминале. Конструкция used to be. 
История о Нормане. Заметка за и против. Конструкции с used to/would для выражения 
привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом. Сложносочинённые предложения 
now I ... but I used to ... Согласование времён в плане прошлого.
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Страничка юмора. О правилах, обязанностях. Личность и поведение. Побудительные 
предложения в утвердительной и отрицательной форме. Модальные глаголы и их эквиваленты в 
утвердительных и отрицательных предложениях (must, have to и др.). Выражения для получения 
разрешения на что-либо (согласие, отказ). Прилагательные с префиксами un-, im-/in-. Синонимы. 
Мир будущего. Киносценарии. Простые и сложные предложения c глаголами в формах Future 
Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple Passive Tense, Future-in-the-Past Tense. 
Конструкция to be going to do something для выражения будущего.
Сопоставление условных предложений (Conditionals I, II, III). Осьминоги. Викторина о 
животных. Аббревиатура и символы. Дог-шоу. Придаточные условные предложения с союзами 
if и when. Согласование времён. Выражение разной степени возможности будущего события. 
Вводные слова и выражения, используемые при написании сочинения (opinion essay). 
Всемирно-известные люди. Конструкции для выражения собственного мнения. Цвета и их 
значение для нашего мозга. Употребление герундия. Герундий или инфинитив? 
Благотворительность начинается дома.
Музыка. Акцент на Британских островах. Бюджетный Лондон. Спорт и происхождение.

Второй иностранный язык (немецкий язык)
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 
Роль иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности
Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 
исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру.

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог 
-  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объём диалога 
от 3 до 4-5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога -  
до 2 минут.

Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры
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(ключевые слова, план, вопросы).Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (8-9 
классы). Продолжительность монолога 1,5- 2 минуты (9 класс).

Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста — до 1 минуты.

Аудирование с пониманием основного содержания предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух несложном тексте, 
содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Время звучания текстов — до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования -  до 1,5 
минут.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием 
основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающих некоторое количество незнакомых слов. Чтение с полным пониманием 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 
языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Чтение с 
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать 
необходимую информацию..

Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес);
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написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности;

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые знания и навыки
Орфография
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 
знака) в конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 
группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 920 единиц.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• существительных с суффиксами -ung (dieLosung, dieVereinigung); -keit (dieFeindlichkeit); 

-heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); -um (dasDatum); -or (derDoktor); -ik (dieMathematik); -e 
(dieLiebe), -er (derWissenschaftler); -ie (dieBiologie);

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lkh (glucklich); -isch (typisch); -los 
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUngluck, unglucklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- 

(dieMitverantwortung, mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erzahlen, wegwerfen.
2) словосложение:
• существительное + существительное (dasArbeitszimmer);
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
• прилагательное + существительное (dieFremdsprache);
• глагол + существительное (dieSchwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
• образование существительных от прилагательных (dasBlau, derJunge);
• образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen).
Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии,

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений:
• безличных предложений (Esistwarm.EsistSommer);
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• предложений с глаголами legen, stellen, hangen, требующих после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhangedasBildandieWand);

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 
Infinitiv с zu.;

• предложений с неопределённо-личным местоимением man 
(Manschmucktdi e StadtvorW eihnachten);

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (ErlerntDeutsch, 
umdeutscheBucherzulesen);

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:
• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;
• все типы вопросительных предложений;
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu 
+ Infinitiv);

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb (IhmgefalltdasDorfleben, 
dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen).

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Ersagt, dasser gut in 
Matheist);

• сложноподчинённыхпредложенийпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heutekeineZeit, 
weil ervieleHausaufgabenmachen muss);

• сложноподчинённыхпредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, 
kommzumirzuBesuch);

• сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);

• сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen);

• сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом damit).
Навыки распознавания и употребления в речи:
• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
• Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben);
• временных форм в Passiv (Prasens, Prateritum);
• местоименных наречий (woruber, daruber, womit, damit);
• возвратных глаголов в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sichanziehen, sichwaschen);
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ;

• местоимений: личных, притяжательных, неопределённых (jemand, niemand);
• Plusquamperfekt, в том числе при согласовании времён;

• количественных числительных и порядковых числительных

История России. Всеобщая история
Всеобщая история 
5 класс
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Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и 
скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счет лет 
в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний 
Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 
египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 
Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее 
Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 
сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя 
царей». Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 
учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Древнейшая 
Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 
Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы 
Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие 
колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа 
греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Возвышение 
Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских 
школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при Перикле. Македонские 
завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра 
Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Рим: от его возникновения до 
установления господства над Италией. Древний Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство 
Римской республики. Рим -  сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем 
Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 
Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей 
эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 
Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его 
жители. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 
Константине. Взятие Рима варварами.

6 класс
Введение. Живое Средневековье. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование 
варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. 
Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной 
Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя и славяне в VI- 
XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. 
Образование славянских государств. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский 
халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и 
ее обитатели. В рыцарском замке. Средневековый город в Западной и Центральной 
Европе. Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние 
века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 
Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных государств 
в Западной Европе (XI-XV вв.) Как происходило объединение Франции. Что англичане считают 
началом своих свобод. Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во 
Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 
вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. Завоевание 
турками-османами Балканского полуострова. Культура Западной Европы в Средние 
века. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и 
изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: Китай, 
Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.

134



7 класс
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение.
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 
Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 
Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. Рождение новой 
европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение 
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 
господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во 
Франции. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях). Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики 
Соединённых провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к 
парламентской монархии. Международные отношения в XVI -  XVII вв. Традиционные общества 
Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное общество в 
эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.
8 класс
Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее в начале XVIII 
в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители Европы. Мир 
художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. Промышленный 
переворот в Англии. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 
Создание Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII 
вв.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные 
отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
9 класс
Введение. Мир на рубеже XVIII-XIX вв. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 
зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 
государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 
империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому 
кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна 
ли нам единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 
захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две 
Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX -  начале XX в.: 
время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 
модернизации: «восточная мораль -  западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 
насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 
перемен. Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на 
рубеже XIX-XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и 
периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 
Первой мировой войны. Политическое развитие в начале XX в.
История России.
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6 класс
Введение. Наша Родина Россия. Народы и государства на территории нашей страны в 
древности. Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая 
революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. 
Восточные славяне и их соседи. Русь в IX — первой половине XII в. Первые известия о Руси. 
Становление Древнерусского государства. Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское 
государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 
Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. Культурное пространство 
Европы и культура Древней Руси. Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. 
История и культура родного края в древности. Русь в середине ХП — начале XIII 
в. Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Владимиро-Суздальское княжество. 
Новгородская республика. Южные и юго-западные русские княжества. Русские земли в середине 
XIII — XIV в. Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево 
нашествие на Русь. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. Золотая Орда: 
государственный строй, население, экономика и культура. Литовское государство и Русь. 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Объединение русских земель 
вокруг Москвы. Куликовская Битва. Развитие культуры в русских землях во второй половине 
XIII — XIV в. Родной край в истории и культуре Руси. Формирование единого Русского 
государства. Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Московское 
княжество в первой половине XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское 
государство и его соседи во второй половине XV в. Русская православная церковь в XV — 
начале XVI в. Человек в Российском государстве второй половины XV в. Формирование 
культурного пространства единого Российского государства. Истории и культура родного края.
7 класс
Россия в XVI в. Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, 
население и хозяйство России в начале XVI в. Формирование единых государств в Европе и 
России. Российское государство в первой трети XVI в. Внешняя политика Российского 
государства в первой трети XVI в. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в. Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI 
в.: «служилые» и «тяглые». Опричнина. Россия в конце XVI в. Церковь и государство в XVI в. 
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Смутное время. Россия при первых 
Романовых. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI — начале XVII 
в. Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. Экономическое развитие 
России в XVII в. Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. Россия 
в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 
в состав России. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 
Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов России в XVII в. Народы 
России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная 
жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в.
8 класс
Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. Россия 
и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая 
Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 
конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 
России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 
преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика 
России в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и 
религиозная политика в 1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 
международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие
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России при Екатерине II. Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и национальная 
политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и 
Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла
I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, 
литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в XVIII в. Русская 
архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы 
России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.
9 класс
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 
правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 
Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое 
развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая I. Социально-экономическое развитие страны во 
второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная 
политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская 
война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г 
Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Социально-экономическое 
развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и 
политика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный 
вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 
гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 
экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 
религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в 
XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 
развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: 
начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая
II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 
реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое 
развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры.

Обществознание
Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 
такое личность. Индивидуальность плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 
Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 
свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребностилюдей с 

ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.
Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени 
школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 
самообразование. Сознание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка.

Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 
отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности 
общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и
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неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения 
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 
Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития 
конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 
ценности и традиции. Досуг семьи.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные 
нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 
обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и 
товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Затраты производства. Обмен. 
Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 
Активы и пассивы. Личный финансовый план. Богатство материальное и духовное. 
Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов 
в продвижении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в 
зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в 
обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 
внешняя политика государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 
установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. Культура вокруг 
нас. Культурный человек.

Наша Родина — Россия. Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как 
государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. История 
государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ 
как юридический документ. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 
Российской Федерации. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. 
Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя 
к исполнению воинского долга.

Личность и общество
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь
— специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя.
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.

Сфера духовной культуры
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры 
в современной России.

Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали.
Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный.
Совесть — внутренний самоконтроль человека.

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор.
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Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные 
чувства и самоконтроль.

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 
Нравственные принципы труда учёного.

Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 

информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 
образование.

Самообразование.
Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиозные нормы.
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести.
Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм 

духовной культуры. Многообразие видов искусства.
Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной 
структуры с переходом в постиндустриальное общество.

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.

Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы.
Функции семьи. Семейные роли. Семейные ценности.
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы.
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 
обществе.

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Политика 
формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 
Социальная защита населения.

Социализация личности и отклоняющееся поведение.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора).
Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков.
Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные формы
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хоз-во.
Роль государства в экономике. Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Функции налогов.
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Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 
граждан.

Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций.

Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность.

Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости.

Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 
пути. Готовимся выбирать профессию.

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 
государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формированию гражданского общества 
в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах.

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 
решения. Международные организации.

Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы государственного 
устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства 
общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 
международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Президент РФ — глава государства. Законодательная и представительная 
власть в РФ. Правительство РФ высший орган исполнительной власти в стране.

Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. 
Статус субъектов Федерации. Разграничение полномочий между федеральным центроми 
субъектами Федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в 
РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи.

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.
Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 
Сущность и особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий 
участников правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность 
и дееспособность. Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и 
противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 
правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Сущность гражданского права. Право собственности. Особенности 
гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 
несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые 
правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 
ответственность работника и работодатель. Особенности положения несовершеннолетних в 
трудовых правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности 
семейных правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 
детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные 
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). 
Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности
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уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая 
оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно- правовая защита жертв вооружённых 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования.
Получение образования — и право, и обязанность.

Г еография
Введение. География -  наука о планете Земля

Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни.
Тема 1. Развитие географических знаний о Земле
Развитие представлений человека о мире. География в древности и в эпоху 

Средневековья. Эпоха Великих географических открытий. Географические открытия в XVII -  
XIX вв. Современный этап научных географических исследований.

Тема 2. Земля -  планета Солнечной системы
Земля -  планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Экватор, тропики, полярные круги. Неравномерное распределение 
солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. Влияние 
космоса на Землю и на жизнь людей.

Тема 3. План и карта Ориентирование и способы ориентирования на местности. План 
местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и 
плане. Способы изображения рельефа земной поверхности на плане и топографической карте. 
Условные знаки. Масштаб и его виды. Чтение плана местности. Решение практических задач по 
плану. Использование инструментов и приборов. Составление простейшего плана местности. 
Географическая карта -  особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 
Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. Параллели. 
Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 
координаты. Определение географической широты и долготы объектов. Часовые пояса.

Тема 4. Литосфера -  каменная оболочка Земли
Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Горные 

породы и полезные ископаемые. Виды горных пород. Состав земной коры, ее строение под 
материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 
движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Сейсмические пояса Земли. Сейсмоопасные 
района мира и России. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное 
кольцо. Условия жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, 
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. Крупнейшие равнины мира и России. 
Крупнейшие горные системы мира и России. Человек и литосфера. Опасные природные 
явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. 
Антропогенные формы рельефа.
6 класс

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового 

океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в 
океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 
глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 
климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 
использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры
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по сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли — их общие черты 
и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озера, водохранилища, болота. 
Использование карт для определения географического положения водных объектов, частей 
речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 
поверхностных вод для человека, их рациональное использование.

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 
пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности.

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с 
высотой. Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 
условия их формирования и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 
приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач 
на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. 
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера. 
Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 
безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 
климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 
условиях.

Тема 3. Биосфера -  живая оболочка Земли
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 
круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 
животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 
Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества 
окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.

Тема 4. Географическая оболочка Земли
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее 

составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 
Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 
высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов

142



природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда.

7 класс
Введение. Что изучают в курсе географии 7 класса
Географическая карта -  особый источник информации. Картографические проекции. 

Способы отображения информации на картах. Условные знаки.
Тема 1. Человек на Земле
Основные пути расселения древнего человека. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 
переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. Факторы, 
влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост 
населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 
естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 
Миграции. Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 
размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная 
деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: 
их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 
народов мира. Мировые и национальные религии, их география.

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 
и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации.

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. Сравнение стран по ряду 
признаков.

Тема 2. Природа Земли
Земная кора и литосфера. Формирование облика планеты. Происхождение материков 

и океанов. Геологические эры. Движение литосферных плит. Гипотеза А.Вегенера. 
Платформа и её строение. Щит. Плита. Складчатые области. Размещение гор и равнин на 
Земле. Природные ресурсы и их использование человеком. Размещение полезных 
ископаемых.

Тепло на Земле. Распределение температур на Земле. Пояса освещенности. Тепловые 
пояса. Атмосферное давление. Пояса атмосферного давления. Воздушные массы и их 
свойства. Пассаты. Западные ветры. Муссоны. Циркуляция атмосферы. Роль климатических 
факторов в формировании климата. Зональность климата. Климатические пояса и области. 
Определение типа климата по климатической диаграмме.

Мировой океан и его роль в формировании климатов Земли. Причины образования 
океанических течений. Виды океанических течений.

Реки и озера Земли. Зависимость характера течения рек от рельефа и их режима от 
климата. Крупнейшие реки Земли. Распространенность озер на Земле.

Растительный и животный мир Земли. Географическая зональность. Приспособление 
растений и животных к природным условиям. Охрана природы.

Почва как особое природное образование. Факторы почвообразования. Закон 
почвенной зональности. Основные типы почв и их особенности. Использование и охрана 
почв.

Тема 3. Природные комплексы и регионы
Природные зоны. Смена природных зон. Изменение зон под воздействием человека.
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Океаны Земли. Тихий и Северный Ледовитый океаны. Атлантический и Индийский 
океаны. Географическое положение, площадь, глубины океанов. Природа, ресурсы. 
Экологические проблемы. Описание океана по плану.

Материки как крупные природные комплексы Земли. Южные и Северные материки. 
Географическое положение. Сходства и различия материков.

Культурно-исторические и природные регионы мира. Части света. Географические 
регионы. Объединение стран. ООН. Сотрудничество стран.

Тема 4. Материки и страны
Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод Африки. Растительный и животный мир. Зональные природные комплексы. 
Природные ресурсы Африки и их использование. Население и его хозяйственная деятельность. 
Путешествие по Африке. Многообразие стран. Столицы и крупные города. Объекты природного и 
культурного наследия. Зональные природные комплексы. Хозяйственная деятельность людей. 
Египет.

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Австралии. Растительный и животный мир. Зональные природные комплексы. 
Природные ресурсы Австралии и их использование. Население и его хозяйственная деятельность. 
Путешествие по Австралии. Перт -  озеро Эйр-Норт -Сидней. Многообразие стран. Столицы и 
крупные города. Объекты природного и культурного наследия. Большой Барьерный риф. Океания. 
Зональные природные комплексы. Хозяйственная деятельность людей.

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Антарктиды. Растительный и животный мир. Население. Жизнь и работа на 
полярных станциях.

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Южной Америки. Растительный и животный мир. Зональные природные 
комплексы. Амазонка. Ориноко. Водопад Анхель. Высотная поясность Анд. Латинская Америка. 
Население Южной Америки и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы и их 
использование. Объекты природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. 
Хозяйственная деятельность людей. Аргентина. Бразилия.

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Северной Америки. Крупнейшие реки. Великие озера. Растительный и животный 
мир. Зональные природные комплексы. США и Канада. Вест-Индия. Население Северной 
Америки и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы и их использование. Объекты 
природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. Хозяйственная 
деятельность людей.

Географическое положение и береговая линия, основные черты рельефа, климата и 
внутренних вод Евразии. Растительный и животный мир. Зональные природные комплексы. 
Население Евразии и его хозяйственная деятельность. Природные ресурсы и их использование. 
Объекты природного и культурного наследия. Зональные природные комплексы. Европа в мире. 
ЕС. Путешествие по Европе. Германия. Хозяйственная деятельность людей. Азия. Особенности 
Азии. Путешествие по Азии. Китай. Индия.

Заключение. Глобальные проблемы человечества 
Глобальные проблемы человечества и пути их решения.

География России (8-9 классы)
Тема 1. Географическое пространство России
Изучение географии России. Географическое положение России. Территория и 

акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его 
виды. Особенности географического положения России, его сравнение с географическим 
положением других государств. Географическое положение России как фактор развития ее 
хозяйства.

Границы и страны -  соседи России. Государственные границы России, их виды, 
значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр,
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континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Страны, граничащие 
с Россией.

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России.

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах. Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Районирование территории. Всемирное природное и культурное наследие 
ЮНЕСКО.

Тема 2. Население России
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 
вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 
Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного 
состава населения в России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и женского населения России.

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий.

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, историческими и социально -
экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России.

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 
Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 
развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 
прироста для отдельных территорий России.

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 
экономически активное население России. Неравномерность4 распределения
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения.

Тема 3 . Природа России
Г еологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: 
основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых.

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 
Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение
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рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 
рельефа и его современного развития одного из районов России.

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 
географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 
Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории 
страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической 
карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из 
регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения.

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона.

Моря, омывающие Россию. Россия -  морская держава. Особенности российских морей. 
Ресурсы и их использование. Экологические проблемы. Рекреационное значение,

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 
использования.

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны.

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов России.

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территории России.

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 
земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей 
местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 
России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза
изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 
компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности.

Рациональное природопользование. Особо охраняемые природные территории: 
заповедники, заказники, национальные парки. Экологическая ситуация в России. Виды 
экологических ситуаций. Экологические проблемы и их решение.

Природно- территориальные комплексы. Виды ПТК и факторы их формирования. 
Изменение ПТК во времени и под влиянием человека. Крупные ПТК.

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы

146



Разнообразие зон, взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Зоны 
арктических пустынь, тундры и лесотундры. Лесные зоны: тайги, смешанных и
широколиственных лесов. Степи и лесостепи. Зоны полупустынь и пустынь. Субтропики. 
Географическое положение, климат, почвы, растительный и животный мир, население и его 
хозяйственная деятельность, экологические проблемы.

Природные районы России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. Урал и 
горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ, Крым и Дальний 
Восток. Географическое положение, геологическое строение, рельеф, климат, природные зоны.

Тема 5. Родной край
Изучение Астраханской области.
9 класс
Тема 1. Хозяйство России
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства.

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и 
проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли.

Национальное богатство России.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 
факторы размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические 
комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды.

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства.

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 
среды. Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы

147



размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 
Легкая промышленность и охрана окружающей среды.

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 
транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 
узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в 
хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 
различия в уровне развития и качестве жизни населения.

Тема 2. Регионы России Крупные регионы и районы России.Регионы России: 
Западный и Восточный.

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, 
его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое 
строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы.

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 
Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 
района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 
географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 
хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 
взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.

Тема 3 . Россия в мире
Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Изучение Астраханской области. Хозяйство и территория. 
Проблемы и перспективы.

Математика
5 класс

Натуральные числа
Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 
Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел.
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 
буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение 
углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось 
симметрии фигуры.Умножение и деление натуральных чисел
Умножение. Свойства умножения (переместительное, сочетательное и распределительное). 
Деление. Деление с остатком.. Степень числа Площадь. Площадь прямоугольника. 
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Комбинаторные задачи.Обыкновенные дроби
Понятие обыкновенной дроби. Правильная и неправильная дроби. Сравнение дробей. Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 
Смешанные числа.Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение 
десятичных дробей. Округление чисел. прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение 
величины. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
6класс

Делимость чисел
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Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Обыкновенные дроби
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сложение и вычитание дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. 
Взаимообратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по значению его дроби 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. Бесконечные периодические десятичные 
дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби.
Отношения и пропорции Отношения. Пропорция. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 
обратная пропорциональная зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и 
круг. Длина окружности . Площадь круга. Цилиндр конус, шар. Диаграммы. Случайные 
события. Вероятность случайного события 
Рациональные числа и действия над ними
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные 
числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. Свойства сложения 
рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел. 
Свойство умножения рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство 
умножения. Деление рациональных чисел. Решение уравнений Решение задач с помощью 
уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрия. Параллельные 
прямые. Координатная плоскость. Графики.

7 класс
А лгебраические вы раж ения
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств.

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 
вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 
Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат 
суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 
группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 
Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. 
Разложение квадратного трёхчлена на множители.

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 
преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства.

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.

Уравнения
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 
линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 
уравнений.

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график.

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 
Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.

Н еравенст ва
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Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 
Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 
неравенств с одной переменной.

Числовые м нож ест ва
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 
чисел. Рациональное число как дробь вида m/n, где m £Z, n £ N, и как бесконечная 
периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 
чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 
дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q,R.

Ф ункции
Числовые ф ункции
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 
возрастания и убывания функции.

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 
y=Vx, их свойства и графики.

Числовые последоват ельност и
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической 
и геометрической прогрессий. Формулы суммы n- первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q|<1. 
Представление периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.

Элемент ы  прикладной м ат ем ат ики
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 
вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых 
и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 
среднее значение, мода, размах, медиана выборки.

А лгебра  в ист орическом  развит ии
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль -  

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 
Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 
4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 
Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах.

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. 
Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. 
Гаусс.

Геометрия
Геомет рические фигуры
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и 
перпендикулярными сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку.

150



Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку.Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема синусов и 
косинусов. Замечательные точки треугольника.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные 
и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии.

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка 
на п равных частей.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.

И зм ерение геом ет рических величин
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число п; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 
фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.

К оординат ы
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности.
Вект оры

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

Элемент ы  логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
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Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., т о в 
т ом  и т олько в т ом случае, логические связки и, или.

Геом ет рия в ист орическом  развит ии
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 
Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы.

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
8 класс 
Алгебра

Рациональные дроби.
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные

kпреобразования рациональных выражений. Функция у  = — и ее график.
х

О сновная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования целых 
выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 
дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений 
дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются 
сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 
ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика

функции у  = — .
х

Квадратные корни. Действительные числа.
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 
корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 
квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция
у  = 4 х  , ее свойства и график.
О сновная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. 
С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для введения 
понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что каждый 
отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое 
число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью 
калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а
также тождество \а\, которые получают применение в преобразованиях выражений,
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содержащих квадратные корни. 

иррациональности в знаменателе

Специальное внимание уделяется освобождению от
а a

дроби в выражениях вида
4 b  4 b  ± 4 с

Умение

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 
так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются 
функция о = 4 4 , ее свойства и график. При изучении функции у  = 4 х  показывается ее взаи
мосвязь с функцией у = х , где х > 0.

3. Квадратные уравнения.
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 
уравнениям.
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 
различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + Ьх + с = 0, где а Ф 0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 
на линейные множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в 
том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 
последующим исключением посторонних корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для 
решения текстовых задач.
Геометрия

Четырехугольники
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Центральные и вписанные 
углы. Вписанные и описанные четырехугольники Осевая и центральная симметрии.
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 
или центральной симметрией.
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 
темы.

Подобие треугольников
Подобные треугольники. Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Признаки 
подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 
Свойства медианы, биссектрисы треугольника, пересекающихся хорд, касательной и секущей 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается утверждение о точке пересечения медиан 
треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 
треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение.
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Решение прямоугольных треугольников
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 
Тригонометричекие функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 
прямоугольных треугольников.
О сновная цель: вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и свойства, выражающие метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике и соотношения между сторонами и значениями 
тригонометрических функций в прямоугольном треугольнике. Запись и вывод 
тригонометрических формул, выражающих связь между тригонометрическими функциями 
одного и того же острого угла, значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 30°, 
45°, 60°, а также введение основного тригонометрического тождества. Применение всего 
изученного к решению прямоугольных треугольников и к решению задач.

Многоугольники. Площадь многоугольника
Понятия многоугольника, равновеликих многоугольников и площади многоугольника. Площади 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции.
О сновная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об 
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па
раллелограмма, треугольника, трапеции. Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и 
невыпуклые многоугольники. Изображать и находить на рисунках многоугольник и его 
элементы; многоугольник, вписанный в окружность, и многоугольник, описанный около 
окружности. Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. Доказательство теоремы о сумме 
углов выпуклого п-угольника, площади прямоугольника, площади треугольника и площади 
трапеции. Применение изченных определений, теорем и формул к решению задач.
9 класс 
Алгебра

Неравенства.
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
О сновная цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении неравенств 
находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 
границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 
погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 
неравенств.

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 
неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств.

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 
решать простейшие неравенства вида ах> b, ах <b, остановившись специально на случае, когда а 
<0.

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.

Квадратичная функция.
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Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Функция у = ах + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция.

О сновная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции. I

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 
функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 
убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 
свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 
квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 
особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 
+ Ь, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 
общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах + Ьх + с может быть 
получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы 
построения графика функции у = ах + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 
этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать 
координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 
сохраняет знак.

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 
натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают представление о 
нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих 
умений не требуется.

Неравенства с одной переменной.
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов.
О сновная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 
ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а Ф 0.

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 
этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия 
целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений 
третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо - 
могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 
переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, 
логарифмических и других видов уравнений.

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, где 
а Ф 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции.

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства.

Неравенства с двумя переменными.
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными 
и их системы.

О сновная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.
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В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй.

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения.

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 
ограничиваться простейшими примерами.

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 
решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь 
одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем.

Элементы прикладной математики.
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.

О сновная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 
и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты 
и вероятности случайного события.

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 
комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 
которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 
размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить внимание 
учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение 
определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 
Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 
события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 
вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 
определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 
которых все исходы являются равновозможными.

Числовые последовательности.
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п- 

го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

О сновная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 
числовых последовательностях особого вида.

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n- 
й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 
сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 
геометрической прогрессий.

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 
преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.
Геометрия
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Решение треугольников
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника.
О сновная цель: дать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. Разъяснить основное 
тригонометрическое тождество. Научить вычислять значение тригонометрической функции угла 
по значению одной из его заданных функций. Доказать теоремы: синусов, косинусов, следствия 
из теоремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника, доказать формулы для 
нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 
треугольника.

Правильные многоугольники
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.

О сновная цель: ввести понятие центрального угла правильного многоугольника, сектора и 
сегмента круга. Сформулировать определение правильного многоугольника; свойства 
правильного многоугольника. Доказать свойства правильных многоугольников. Вывести 
формулы длины окружности, площади круга. формулы для нахождения радиусов вписанной и 
описанной окружностей правильного многоугольника. Научить строить с помощью циркуля и 
линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять изученные 
определения, теоремы и формулы к решению задач.

Декартовы координаты на плоскости
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент 
прямой.

О сновная цель: ввести определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное условия 
параллельности двух прямых, доказать формулы расстояния между двумя точками, координат 
середины отрезка. Вывести уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой 
с угловым коэффициентом.

Векторы. Понятие вектора
Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов.
О сновная цель: ввести определения, свойства модуля вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных 
векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; Доказать теоремы: о 
нахождении координат вектора, о координатах суммы и разности векторов, об условии 
коллинеарности двух векторов, о нахождении скалярного произведения двух векторов, об 
условии перпендикулярности.

Геометрические преобразования
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.
О сновная цель: ввести определения движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 
симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; рассмотреть свойства: 
движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 
гомотетии. Доказать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 
центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 
треугольников.

5 класс
Информатика
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Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 
получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел 
от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 
информации.
Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 
измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 
мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш- 
память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища 
информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 
передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 
системах связи.
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 
связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 
информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 
живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 
процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.
Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и 
их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 
процессов и явлений.
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Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 
научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, 
анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 
отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности.
Алгоритмы и начала программирования

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 
(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 
назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 
заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  запись 
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 
исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 
Алгоритм работы с величинами -  план целенаправленных действий по проведению вычислений 
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 
(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила 
записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова 
вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование -  разработка алгоритма -  запись 
программы -  компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 
программ в выбранной среде программирования.
Информационные и коммуникационные технологии

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 
память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 
состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования 
программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 
слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 
текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 
фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 
первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 
ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 
компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 
выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 
величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных 
текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 
представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 
редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Звуковая и видео информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 
сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 
поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 
достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к доказательству 
достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: электронная 
подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 
управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 
источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 
компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
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Физика
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 
Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 
единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 
Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Мгновенная 
скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики зависимости 
пути и скорости от времени. Равномерное движение по окружности. Период и частота 
обращения.
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 
массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 
измерения силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая 
и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 
машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 
математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук.
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 
объяснение свойств вещества на основе этих моделей.
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со 
средней скоростью теплового хаотического движения частиц.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 
теплопередачи.
Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 
парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 
Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 
Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа действия 
холодильника.
Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 
тепловых машин.
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 
зарядов. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. 
Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа
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и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в 
металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 
Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 
Электродвигатель. Электромагнитное реле.
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 
их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 
телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 
Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. 
Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 
испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета - и гамма-излучения. Период 
полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез 
ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций.

Биология
Наука о живой природе. Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и 

природа. Живые организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей 
от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и 
домашние животные. Наука о живой природе—биология

Свойства живогоОтличие живых тел от тел не живой природы. Признаки живого: 
обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — 
единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого

Методы изучения природы. Использование биологических методов для изучения 
любого живого объекта. Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Увеличительные приборы. Необходимость использования увеличительных приборов 
при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, 
штативная, микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование 
микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный 
столик, зеркальце.
Строение клеткиТкани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 
цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 
Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции 

Химический состав клетки Химические вещества клетки: неорганические и 
органические. Не- органические вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их 
значение для организма. Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение 
для жизни организма и клетки

Процессы жизнедеятельности клеткиОсновные процессы, происходящие в живой 
клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — 
процесс размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление 
клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 
Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность как целост-
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Великие естествоиспытатели
Рассказ учителя о великих учёных - естествоиспытателях (Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов).
Царства живой природы Актуализация понятий «классификация», «систематика», 

«царство», «вид». Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 
Вирусы неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 
заболеваний

Бактерии: строение и жизнедеятельность
Актуализациязнанийоцарствебактерий.Бактерии—примитивныеодноклеточные организмы, 
различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются делением клетки 
надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 
оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 
жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах

Значение бактерий в природе и для человека
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение 

плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий усвоению 
растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии 
— поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 
веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их 
использование при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 
бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и животных. 
Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями

Растения
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в 
клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — 
эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, 
цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение 
растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. 
Их основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных 
групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни человека

Животные
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств.
Среда обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от 
окружающей среды

Грибы Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 
Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 
образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 
Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза)

Многообразие и значение грибов Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело 
(шляпка и ножка). Плесневые грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик 
пенициллин. Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и 
пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 
Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов 
в природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употребление в пищу 
животными и человеком

Лишайники
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 
лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха
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Значение живых организмов в природе и жизни человека Животные и растения, 
вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. Живые организмы, полезные для 
человека: лекарственные растения и некоторые плесневые грибы; растения, животные и 
грибы, используемые в пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского 
хозяйства. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 
разнообразия в природе и жизни человека.

Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на планете. Среда 
жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 
Примеры организмов — обитателей этих сред жизни

Экологические факторы среды Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — 
экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 
антропогенные. Примеры экологических факторов

Приспособления организмов к жизни в природе
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. 
Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 
соцветий у растений

Природные сообщества
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — 
производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, 
бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. При- родное сообщество 
— совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры 
природных сообществ

Природные зоны России
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели.
Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 
Жизнь организмов на разных материках
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов.
Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 
Жизнь организмов в морях и океанах
Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и 

на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро 
плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь 
организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.

Как появился человек на Земле Введение в тему: когда и где появился человек? Предки 
Человека разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека 
современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: 
постройка жилищ, охота, собирательство, использование огня. Биологические особенности 
современного человека: большой объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая 
и мыслительная деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в 
наши дни

Как человек изменял природу Изменение человеком окружающей среды, 
приспособление её к своим нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 
дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. Осознание 
современным человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия 
по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое условие её 
сохранения от негативных последствий деятельности человека 

Важность охраны живого мира планеты
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Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 
Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга.

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных 
сообществ

Сохраним богатство живого мира
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 
Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 
территориях.
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений

Царства живой природы. Внешнее
строение, органы растения. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания 

растений. История использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука 
о растениях — ботаника

Многообразие жизненных форм растений
Представление о жизненных формах растений, примеры. Связь жизненных форм 

растений со средой их обитания. Характеристика отли-чительных свойств наиболее крупных 
категорий жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, полукустарников, 
трав

Клеточное строение растений. Свойства
растительной клетки Клетка как основная структурная единица растения. Строение раститель
ной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 
клетки. Деление клетки. Клетка — живая система. Особенности растительной клетки

Ткани растений
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, проводящая, 

механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой организм, 
состоящий из клеток и тканей.

Семя, его строение и значение Семя как орган размножения растений. Строение 
семени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и 
однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. Значение 
семян в природе и жизни челове

Условия прорастания семян Значение воды и воздуха для прорастания семян. 
Запасные питательные вещества семени. Температурные условия прорастания семян. Роль 
света. Сроки посева семян

Корень, его строение и значение Типы корневых систем растений. Строение корня 
— зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, 
геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.

Побег, его строение и развитие Побег как сложная система. Строение побега.
Строение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из 
почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки.

Лист, его строение и значение Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: 
кожица, мякоть, жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение 
листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни 
растения. Видоизменения листьев

Стебель, его строение и значение Внешнее строение стебля. Типы стеблей. 
Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. 
Видоизменения стебля у надземных и под- земных побегов (корневище, клубень, луковица).

Цветок, его строение и значение Цветок как видоизменённый укороченный побег, 
развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 
Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление
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растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления (перекрёстное и 
самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. Плод. Разнообразие и значение плодов 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 
Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека.

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2 
Минеральное питание растений и значение воды
Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков.
Перемещение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального 

(почвенного) питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы 
растений по отношению к воде

Воздушное питание растений — 
фотосинтез
Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения — 

автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение 
фотосинтеза в природе

Дыхание и обмен веществ у растений 
Роль дыхания в жизни растений.
Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в 

организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 
Размножение и оплодотворение у растений
Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Бесполое размножение — вегетативное и размножение спорами. Главная особенность 
полового размножения. Особеннсти оплодотворения у цветковых растений. Двойное 
оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. Навашина

Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Особенности вегетативного размножения, его роль в природе. Использование 

вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей.
Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. 

Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития от 
условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и 
сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 
влияние на жизнедеятельность растений.

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 3 
Систематика растений, её значение для ботаники
Происхождение названий отдельных растений. Классификация растений. Вид как 

единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль систематики в 
изучении растений

Водоросли, их многообразие в при- роде
Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 

Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 
водорослей человеком

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 
Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и 

Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие 
моховидных. Моховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и в жизни человека.

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика Характерные черты 
высших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле развития. 
Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные, их 
значение в природе и жизни человека

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение
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Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности 
Земли. Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных 
по сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса 
Хвойные. Голосеменные на территории Рос- сии. Их значение в природе и жиз- ни человека 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение Особенности строения, 
размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных 
растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, 
лучшая приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие 
жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудольные и Однодольные 
растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов

Семейства класса Двудольные Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 
Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 
семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные культуры

Семейства класса Однодольные Общая характеристика. Семейства: Лилейные, 
Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в при- роде, жизни человека. 
Исключительная роль злаковых растений

Историческое развитие растительного мира 
Понятие об эволюции живого мира.
Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на 

сушу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о 
результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих видов 
Многообразие и происхождение культурных растенийИстория происхождения культурных 
растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. 
Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их значение.
Дары Старого и Нового Света
Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового (картофель, томат, тыква) 
Света. История и центры их появления. Значение растений в жизни человека.
Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме Понятие о природном 
сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре природного сообщества и 
функциональном участии живых организмов в нём. Круговорот веществ и поток энергии 
как главное условие существования при- родного сообщества. Совокупность живого населения 
природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль растений в 
природных сообществах 

Экскурсия
«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, болото)»
Совместная жизнь организмов в при родном сообществе
Ярусное строения природного сообщества — надземное и подземное. Условия 

обитания растений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие 
ярусного строения природных сообществ

Смена природных сообществ и её причины
Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и внешние. 

Естественные и культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. 
Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.

Зоология—наука о животных Введение. Зоология—система наук о животных. 
Морфология, анатомия,физиология,экология,палеонтология,этология.Сходствоиразличие 
животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека 

Животные и окружающая среда Среды жизни. Места обитания — наиболее 
благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 
экологические факторы. Среда обитания— совокупность всех экологических факторов. 
Взаимосвязи животных

в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания 
Классификация животных и основные систематические группы
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Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы.
Влияние человека на животных Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники
Краткая история развития зоологии 
Труды великого учёного Древней
Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. 
Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в области 
зоологии.

Клетка Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 
структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 
растительной клеток

Ткани, органы и системы органов
Ткани:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервные,иххарактерныепризнаки.Органыисис 
темыорганов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с образом 
жизни.

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 
Класс Саркодовые Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 
саркодовых на примере амёбы протея. Разнообразие саркодовых 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы
Среда обитания строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер 

питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание 
признаков животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев 

Тип Инфузории
Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь 

усложнения строения, с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.
Значение простейших
Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, 

малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 
предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение 
и жизнедеятельность

Общие черты строения. Гидра —
одиночный полип. Среда обитания, внешнее ивнутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими
Разнообразие кишечнополостных Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные 
черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.

Тип Плоские черви. Общая характеристика
Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Система организмов 

жизнедеятельности. Черты более высокого уровня организации в сравнении с 
кишечнополостными

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 
Внешнее и внутреннее строение.
Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям 

среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими 
червями

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика 
Внешнее строение. Строение систем
внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви
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Места обитания, строение, и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 
организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 
Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых 
червей в процессах почвообразования.

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних 
органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых 
червей .Происхождение моллюсков

Класс Брюхоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 
природе и значение для человека

Класс Двухстворчатые моллюски Среда обитания, внешнее строение на примере 
беззубки. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 
размножения и развития. Роль в природе и значение для человека.

Класс Головоногие моллюски
Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно

двигательной системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение 
головоногих моллюсков. Признаки более сложной организации.

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные Среда обитания, 
особенности внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность систем 
органов. Размножение и развитие. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в 
природе и жизни человека

Класс Паукообразные
Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от 
заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Класс Насекомые
Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых 

органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Размножение.
Типы развития насекомых
Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным 

превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых
Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 
Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека.

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики 
заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 7 
Хордовые, Бесчерепные—примитивные формы
Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее 

строение ланцетника. Внутреннее строение, системы органов. Размножение и развитие. 
Черепные, или Позвоночные. Общие признаки

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение Особенности внешнего 
строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой 
линии, органы слуха ,равновесия.

Внутреннее строение рыб
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Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, 
скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты бо- лее 
высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником
Особенности размножения рыб Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 
Биология—наука о живом мире Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в 
обеспечении выживания людей на Земле. Биология—система разных биологических областей 
науки. Роль биологии в практической деятельности людей 
Методы биологических исследований
Обобщение ранее изученного материала. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете 
биологии с биологическими приборами и инструментами Общие свойства живых организмов 
Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен 
веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 
Взаимосвязь живых Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их 
организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма 
жизни. Разнообразие биосистем, отображающее структурные уровни организации жизни 
Многообразие клеток
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и 
образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки.
Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. 
Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей 
углеводов, липидов, белков в клетке и организме Их функции в жизнедеятельности клетки 
Строение клетки
Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями 
Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные органоиды, отличительные 
особенности их строения и функции 
Обмен веществ — основа существования клетки
Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие 
энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального функционирования 
Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль 
нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков 
Биосинтез углеводов — фотосинтез
Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 
фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение 
Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 
клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородный (ферментативный, или 
гликолиз) и кислородный. Роль митохондрий в клеточном дыхании 
Размножение клетки и её жизненный цикл
Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки надвое. 
Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. 
Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки.
Организм—открытая живая система(биосистема)
Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 
целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме
Примитивные организмы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и 
неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная 
форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов 
в природе
Растительный организм и его особенности
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Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к актив- ному передвижению, 
размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенности 
растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и 
крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 
полового размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки 
надвое
Многообразие растений и значение в природе
Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 
моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых 
(покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. 
Особенности и значение семени в сравнении со спорой 
Организмы царства грибов и лишайников.
Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и животными — 
и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: 
плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; 
их многообразие и значение
Животный организм и его особенности Особенности животных организмов: принадлежность к 
эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, 
постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: 
растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 
Многообразие животных
Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 
простейших: распространение, питание, пере- движение. Многоклеточные животные: 
беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 
Особенности типа Хордовые
Сравнение свойств организма человека и животных
Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие человека от 
животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 
обусловливающие социальные свойства человека
Размножение живых организмов Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 
размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. 
Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое.
Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений 
— бесполого и полового — у животных и растений 
Индивидуальное развитие организмов 
Понятие об онтогенезе. Периоды
онтогенеза: эмбриональный и пост- эмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, 
дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, 
органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с превращением и без 
превращения
Образование половых клеток. Мейоз
Понятие и диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 
клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. 
Понятие о сперматогенезе и оогенезе 
Изучение механизма наследственности
Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его 
значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для 
активного развития исследований наследственности в ХХ в.
Основные закономерности наследственности организмов
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Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству. Набор 
хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в 
организме
Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 
изменчивости: мутационная, комбинативная.
Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, 
её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами 
ненаследственной изменчивости у растений и животных.
Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития селекяции. Селекция как 
наука. Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция 
растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 
биотехнологии
Земле. Опыты Ф.Редии , Л.Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни 
Современные представления о возникновении жизни на Земле Биохимическая гипотеза А.И. 
Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 
Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 
условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы
Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи 
в истории Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни 
Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей об эволюции живого 
мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 
Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные 
Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за 
существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. Дарвина 
Современные представления об эволюции органического мира
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции 
Вид, его критерии и структура
Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — 
внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма существования вида 
Процессы образования видов Видообразование. Понятие о микро- эволюции. Типы 
видообразования: географическое и биологическое
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов
Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 
эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 
Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. Направления 
биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 
Примеры эволюционных преобразований живых организмов Обобщение ранее изученного 
мате- риала об эволюции. Эволюция — длительный исторический процесс.
Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни пре- образований
Основные закономерности эволюции
Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 
усложнение форм жизни, непрограммировнное развитие жизни, адаптации, появление новых 
видов.
Человек — представитель животного мира
Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 
обезьяны
Эволюционное происхождение человека
Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 
Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных 
факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный (социальный)
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образ жизни — уникальное свойство человека Ранние этапы эволюции человека Ранние предки 
человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. Стадии 
антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, 
современный человек
Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — кроманьонцы.
Отличительные признаки современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние 
социальных факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 
Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный — полиморфный 
вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и родство рас 
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли Человек — житель 
биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в 
биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества
Краткое подведение итогов содержания темы 4. Ответы на вопросы, выполнение заданий для 
самостоятельной работы. Обсуждение проблем, названных в учебнике. Поиск дополнительной 
информации в электронном ресурсе
Условия жизни на Земле Среды жизнии экологические факторы. Среды жизни организмов на 
Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в 
разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные 
Общие законы действия факторов среды на организмы Закономерности действия факторов 
среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на 
организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм
Приспособленность организмов к действию факторов среды Примеры приспособленности 
организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. 
Экологические группы организмов
Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания 
пищи. Взаимодействие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, 
симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических 
связей
Популяции. Популяция — особая над организменная система, форма существования вида в 
природе. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. 
Количественные показатели популяции: численность и плотность
Функционирование популяций в природе Демографические характеристики популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура 
популяции, половая структура популяции. Популяция как био- система. Динамика численности 
и плотности популяции. Регуляция численности популяции
Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как биоценоз, его ярусное 
строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного 
сообщества — круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в 
биоценозе
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация живой природы. 
Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 
Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии 
— основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о 
биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, 
биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 
Развитие и смена биогеоценозов Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития 
биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 
(экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ 
Многообразие биогеоценозов (экосистем)
Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 
пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэко
системы), их структура, свойства и значение для человека и природы
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Основные законы устойчивости живой природы
Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 
устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряженная численность их видов, 
круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов
Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Отношение человека к природе в 
истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 
сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: 
рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое образование 
населения.

Химия
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Вещества и их свойства. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент.. 
Практическая работа Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение 
пламени. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 5. Практическая работа 2. Очистка 
загрязненной поваренной соли. Физические и химические явления. 6. Химические реакции. 
Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические решетки. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Язык химии. 
Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. Закон постоянства состава веществ. 
Относительная молекулярная масса. Химические формулы. Качественный и количественный 
состав вещества. Массовая доля химического элемента в соединении. Валентность химических 
элементов. Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление 
химических формул бинарных соединений по валентности. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Атомно-молекулярное учение. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. 
Классификация химических реакций по числу и составу исходных и полученных веществ. Моль 
— единица количества вещества. Молярная масса. Решение расчетных задач по химическим 
уравнениям реакций. Контрольная работа по теме. Демонстрации. Примеры простых и сложных 
веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, 
воды, хлороводорода, оксида углерода(1У). Модели кристаллических решеток. Опыты, 
подтверждающие закон со- ранения массы веществ. Химические соединения количеством 
вещества 1 моль. Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами простых (металлы и 
неметаллы) и сложных веществ, минералов и горных пород.
Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 
формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям 
массы или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих в 
реакцию или получающихся веществ
Кислород. Г орение Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение 
кислорода и его физические свойства. Химические свойства кислорода. Горение и медленное 
окисление. Оксиды. Применение кислорода. Озон. Свойства и применение. Практическая 
работа Получение кислорода и изучение его свойств. Воздух и его состав. Защита атмосферного 
воздуха от загрязнений. Демонстрации. Физические свойства кислорода. Получение и собирание 
кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Условия возникновения и прекращения горения. 
Определение состава воздуха. Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов 
Водород Водород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение водорода и его 
физические свойства. Меры безопасности при работе с водородом. Химические свойства 
водорода. Применение водорода Получение водорода и изучение его свойств. Демонстрации. 
Получение водорода в аппарате Киппа. Проверка водорода на чистоту. Горение водорода на 
воздухе и в кис-лороде. Собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды.
Вода. Растворы
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Вода. Методы определения состава воды — анализ и синтез. Вода в природе и способы ее 
очистки. Аэрация воды. Физические и химические свойства воды. Вода как растворитель. 
Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. Массовая 
доля растворенного вещества.. Взаимодействие воды с натрием, оксидом фосфора(У) и 
испытание полученных растворов индикатором. Расчетные задачи. Нахождение массовой доли 
растворенного вещества в растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 
приготовления раствора определённой концентрации 
Количественные отношения в химии
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения 
газов при химических реакциях. Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических 
реакциях
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Состав. Классификация. Номенклатура. Свойства. Получение. Применение. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Получение. Физические и химические свойства оснований. 
Реакция нейтрализации. Кислотно- основные индикаторы: фенолфталеин, метиловый 
оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в щелочной, кислой и нейтральной средах. Кислоты. 
Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Кислотно-основные 
индикаторы: метиловый оранжевый, лакмус. Окраска индикаторов в кислой и нейтральной 
средах. Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Способы получения солей. Физические и 
химические свойства солей. Растворимость солей в воде. Генетическая связь между основными 
классами неорганических соединений. Решение экспериментальных задач по теме «Основные 
классы неорганических соединений».. Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и 
солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. Лабораторные опыты.
Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома
Первые попытки классификации химических элементов. Амфотерные соединения. 
Первоначальные представления о естественных семействах химических элементов. Естественное 
семейство щелочных металлов. Изменение физических свойств щелочных металлов с 
увеличением относительной атомной массы. Изменение химической активности щелочных 
металлов в реакциях с кислородом и водой. Галогены — самые активные неметаллы. Изменение 
физических свойств галогенов с увеличением относительной атомной массы. Изменение 
химической активности галогенов в реакциях с водородом и металлами. Вытеснение галогенами 
друг друга из растворов их солей. Периодический закон Д. И. Менделеева. Структура таблицы 
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б- 
группы, периоды. Строение атома. Состав атомных ядер. Химический элемент — вид атомов с 
одинаковым зарядом ядра. Изотопы.. Электронная оболочка атома: понятие об электронном 
слое, его емкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов I—III периодов. 
Современная формулировка периодического закона. 8. Периодическое изменение свойств 
химических элементов в периодах и А- группах. 9. Значение периодического закона. Жизнь и 
деятельность Д. И. Менделеева.
Раздел 3. Строение вещества 
Химическая связь
Электроотрицательность химических элементов. Ковалентная связь. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Ионная связь. Валентность в свете электронной теории. Степень окисления. 
Правила определения степеней окисления элементов. Демонстрации. Модели кристаллических 
решеток ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств 
соединений с ковалентными и ионными связями.
Классификация химических реакций

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 
эндотермические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Скорость химических реакций.
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Первоначальные представления о катализе. Понятие о химическом равновесии. Решение задач. 
Демонстрации. Примеры экзо- и эндотермических реакций. Практическая работа. Изучение 
влияния условий проведения химической реакции на ее скорость. Расчетные задачи. Вычисления 
по термохимическим уравнениям реакций 
Химические реакции в водных растворах
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Уравнения электролитической 
диссоциации. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена и 
условия их протекания. Гидролиз солей. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 
окислительно-восстановительных реакциях.
Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Физические и химические 
свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. Применение галогенов. 
Хлороводород. Получение. Физические свойства. Соляная кислота и ее соли. Практическая 
работа Получение хлороводорода и изучение его свойств. Демонстрации. Физические свойства 
галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. Лабораторные опыты. 
Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и иода.
Кислород и сера
Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 
атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы. Применение серы. 
Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Сернистая кислота и ее соли. Оксиды серы. Серная 
кислота и ее соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Решение задач. 
Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 
Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе. Расчётные 
задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего 
определенную долю примесей.
Азот и фосфор Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, 
строение их атомов. Азот, его свойства и применение. Аммиак. Физические и химические 
свойства. Получение и применение. Практическая работа. Получение аммиака и изучение его 
свойств. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства 
азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора..Оксид фосфора (V). 
Ортофосфорная кислота и ее соли. Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. 
Образцы природных нитратов и фосфатов. Лабораторные опыты. Взаимодействие солей 
аммония со щелочами
Углерод и кремний Положение углерода и кремния в периодической системе химических 
элементов, строение их атомов. Аллотропные модификации углерода. Химические свойства 
углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие. Углекислый газ. 
Угольная кислота и ее соли. Распознавание карбонатов. Живой мир — мир углерода. Кремний и 
его соединения. Стекло. Цемент. Обобщение по теме «Неметаллы». Демонстрации. 
Кристаллические решетки алмаза и графита. Образцы природных карбонатов и силикатов. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 
гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы 
Краткий обзор важнейших органических веществ
Органическая химия. Углеводороды. Предельные. Непредельные. Спирты. Карбоновые кислоты. 
Сложные эфиры. Жиры. Углеводороды. Аминокислоты. Белки. Полимеры.
Металлы
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая связь. Физические свойства металлов.
Нахождение металлов в природе и общие способы их получения. Химические свойства 
металлов. Ряд стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений) 
металлов. Щелочные металлы. Нахождение в природе. Физические и химические свойства.
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Оксиды и гидроксиды щелочных металлов. Применение щелочных металлов. 6. 
Щелочноземельные металлы. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость 
воды и способы ее устранения. Алюминий. Нахождение в природе. Свойства алюминия. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Нахождение в природе. Свойства 
железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Практическая работа. Решение 
экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». Применение металлов и их 
соединений.
Демонстрации. Образцы важнейших соединений натрия и калия, природных соединений магния, 
кальция и алюминия, железных руд. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и 
алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. Лабораторные опыты. Получение 
гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов 
железа (II) и железа (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. Взаимодействие раствора 
гидроксида натрия с растворами кислот и солей. Расчетные задачи. Вычисления по химическим 
уравнениям массы, объема или количества вещества одного из продуктов реакции по массе 
исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 
примесей.

Изобразительное искусство

5 класс

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 
крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 
подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего 
определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 
совершенно иной жизнью. Задача -дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 
крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности 
народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 
художественных промыслах
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 
целом и каждого человека в от-дельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 
декоративного искусства.
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 
коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 
материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 
по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника
6 класс
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 
деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и
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разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 
изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт 
в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 
рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 
изображения в древности и в XX веке
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 
образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 
сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера Человека, его 
внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.
Изменение образа человека при различном освещении- Постоянство формы и изменение ее 
восприятия. Свет, направлены с сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 
контрастность освещения.
Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 
Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как 
целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства.
7 класс
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 
симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 
динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции 
все вариации рассматриваются на примере простейших форм (Синтез слова и изображения в 
искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная цельность.
Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката 
и поздравительной открытки. ямоугольники, прямые, точки и др.)
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 
изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 
журнала. Коллажная композиция: образность и технология.
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, 
менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Связь миропонимания, образа 
жизни, природных и социальных условий со строительством зданий и организацией городской 
среды. Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.
Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. Понимание архитектуры как объемно
пространственного художественного мышления. От плоскостного изображения к 
макетированию объемно-пространственных композиций.
Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 
дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 
собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный 
мир.
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в 
проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 
Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 
оборудование)
Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 
человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 
дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 
собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует современный 
мир.
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Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 
мода. О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование 
массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и 
на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Бодиарт и татуаж как мода. 
Человек как объект дизайна. Понятие имидж -дизайна как сферы деятельности, объединяющей 
различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 
ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 
обществе. Связь имидж -дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, 
рек-ламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 
психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.

Музыка

5 класс

Музыка и литература

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде 
всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный 
смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких 
инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, 
церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в жизни человека 
благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» 
музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, 
рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, 
темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 
религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 
средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 
музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 
песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, ба
лет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление 
общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.

Музыка и изобразительное искусство

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 
Взаимодействие трех искусств -  музыки, литературы, изобразительного искусства -  наиболее 
ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, 
мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), 
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 
(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, услышать в 
своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия жизненного 
содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки с 
изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные харак
теры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в 
изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 
музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
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искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 
искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 
мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 
Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

6 класс

Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 
жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 
фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. 
Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской 
духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 
западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). По
лифония и гомофония. Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. 
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов 
искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. Использование различных 
форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.
Мир образов камерной и симфонической музыки.
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие 
и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 
как основной принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 
контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 
столкновения, конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 
симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 
воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ- 
портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 
концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и 
образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и 
творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов.

7 класс

Особенности драматургии сценической музыки
Музыка как искусство процессуальное -  интонационно-временное, для того чтобы быть 
воспринятой требует тех или иных точек опоры. В так называемой чистой музыке (камерной, 
симфонической) они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в 
сценических произведениях (опере, балете и др.) намечаются последовательным 
развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). Первое полугодие посвящено выявлению 
музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманию обучающихся предлагаются оперы 
«Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным 
прочтением «Слова о полку Игореве» в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, 
«Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» 
Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос -суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 
драматическим спектаклям. Каждое из предлагаемых произведений является новацией в 
музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой
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надо идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и 
которая сама идёт к нам.

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 
театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием 
музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки. 
Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 
составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных 
образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия -  в повторении, варьировании, 
контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов.

Технология

5 класс

Интерьер жилого дома Теоретические сведения: Понятие об интерьере. Требования к 
интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни 
с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 
кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 
столовой). Варианты плакировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. 
Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 
Использование современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере

Бытовые электроприборы Теоретические сведения: Общие сведения о видах, принципе 
действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ).

Лабораторно-практическая работа: Изучение потребности в бытовых электроприборах 
на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации бытового холодильника и 
микроволновой печи.

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Теоретические 
сведении: Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные 
инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. Технологический процесс, 
технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». Технологическая и 
маршрутная карты. Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы.

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и 
древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. Сборка 
деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 
поверхностей. Правила безопасного труда.

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 
материалами. Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических 
листов, проволоки, искусственных материалов. Правка, резание, зачистка и гибка 
металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 
волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 
ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная 
нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон
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растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 
Профессии оператор прядильного производства, ткач.

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 
швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 
ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, 
поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 
работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 
использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 
стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 
работы, при приготовлении пищи. Правила безопасной работы при пользовании электрическими 
плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и 
приспособлениями. Профессия повар. Питание как физиологическая потребность. Состав 
пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 
витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 
продуктах.

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству 
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих 
напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 
заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 
приготовления кофе. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов).

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, 
жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов 
тепловой обработки овощей. Технология приготовлении салатов из варёных овощей. Условия 
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 
творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части 
годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта. Поисковый 
(подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления 
изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких 
вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка 
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 
организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 
подсчёт затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный 
контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 
проекта.

6 класс
Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха 
и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование 
комнаты подростка.

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 
решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 
презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 
современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 
окон.

. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения
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комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 
комнатный садик, террариум.

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного 
растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. 
Профессия фитодизайнер

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. Пороки древесины. 

Их характеристики, происхождение влияние на качество изделий. Производство 
пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой древесины и 
производством пиломатериалов. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
Сборный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. Правила 
безопасной работы с металлами. Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи 
деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 
инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.

Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и свойства 
тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 
оператор в производстве химических волокон Изготовление выкройки подушки для стула. 
Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты 
машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 
использования регулятора натяжения верхней нитки Последовательность подготовки ткани к 
раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из 
прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой.

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 
крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 
вымётывание.

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. 
Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: 
соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным швом —завязок. Профессия технолог-конструктор. Технология 
пошива стула: раскрой, обтачивание, набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок.

Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 
блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 
готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд .Приготовление и оформление 
блюд из круп или Макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. Исследование каш и 
макаронных изделий быстрого приготовления. Расчёт расхода круп и макаронных изделий. 
Значение мясных блюд и питании. Виды мяса. Признаки доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения доброкачественности мяса. У словия и сроки хранения 
мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при 
обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 
обработке мяса. Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. 
Подготовка птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология 
приготовления блюд из птицы. Подача к столу. Требовании к качеству готовых блюд из мяса и 
птицы.

Знакомство с понятием «Творческий проект по технологии». Проектирование и 
изготовление личностно или общественно значимых изделий с использованием
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конструкционных, текстильных и поделочных материалов. Этапы проектной деятельности: 
поисковый, технологический, аналитический, и их содержание. Требования к выполнению 
творческого проекта. Разработка технологического маршрута и эго поэтапного выполнения. 
Реклама. Цель рекламы. Требования к готовому изделию.

7 класс
Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные,
галогенные, светодиодные. Область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 
недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные 
системы управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления 
«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 
Профессия электрик.

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 
Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 
Современный пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и 
технические средства создания микроклимата.

Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия и сроки 
хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 
кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд. Понятие «мучные изделия». 
Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология 
приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 
Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 
человека. Рецептура, технология их приготовления и подача

к столу. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 
Подача кондитерских изделий и сладких блюд

. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 
составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Понятие о 
поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. . Приёмы моделирования поясной одежды. 
Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из 
журнала мод, с СД -диска или из Интернета. . Приспособления к швейной машине для потайного 
подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки- 
молнии и окантовка среза бейкой. Технология изготовления поясного швейного изделия. 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 
Дублирование детали пояса клеевой прокладкой корсажем

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Конструкторская и 
технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Заточка лезвия режущего инструмента.
Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий.
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Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые 
соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель.

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. Виды и приёмы 
выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных 
материалов и их свойства для художественно

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно
прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины.

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металлов. Виды и приёмы выполнения декоративной 
резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства 
для художественно прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий 
из древесины.

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, 
связанные с художественной обработкой металлов

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 
творческого проекта семиклассников Составление портфолио и разработка электронной 
презентации.

Презентация и защита творческого проекта 
8 класс
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 
Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища Схемы горячего и 
холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы 
и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 
расхода воды.

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией.

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 
Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 
принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 
электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 
Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 
скачков напряжения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 
сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 
графические изображения на электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий.

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 
электромонтажных работ.

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ

185



Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 
членов семьи.

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 
Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 
рынка потребительских товаров. . Сферы и отрасли современного производства. Основные 
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия.

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 
Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. . 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 
Специальность, производительность и оплата труда.

Классификация профессии. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 
справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 
него и обучения там. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 
Здоровье и выбор профессии

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 
проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. . Обоснование темы 
творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с использованием компьютера.

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 
записки и проведение презентации.

Физическая культура
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человека

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью.
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Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой 
и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 
физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 
гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико
тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия 
и правила.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 
физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в 

жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилом секторе.
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Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение 
профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению 
пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров.

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 
Обеспечение личной безопасности при пожарах. Основные права граждан в области пожарной 
безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность 
граждан за нарушение требований пожарной безопасности.

Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно

транспортные происшествия (ДТП) и их последствия. Основные причины ДТП. Основные 
направления деятельности государства в области безопасности на дорогах.

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация 
дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, 
складывающейся на улицах, дорогах.

Велосипедист -  водитель транспортного средства. Роль водителя транспортного средства 
в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист -  водитель транспортного 
средства. Обязанности по безопасности велосипедиста.

Безопасность на водоемах
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоемах. Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации 
специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде. Правила безопасного 
купания в различных водоемах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 
Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при 
них. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде.

Экология и безопасность
Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности 

человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в 
результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей 
природной среды на здоровье человека.

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей 
среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение 
вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, 
возникновение на которых производственных аварий может привести к чрезвычайным 
ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Радиационно
опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно- опасных объектах. Влияние 
ионизирующего излучения на организм человека.

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Опасные 
химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. 
Химическая авария и ее возможные последствия.

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 
последствия. Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и 
пожароопасных объектах. Основные причины аварий на взрыво- и пожароопасных объектах.

Аварии на гидротехнических сооружениях. Гидротехнические сооружения и их 
предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 
последствия гидродинамических аварий.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций
Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие ядерной энергетики и 

обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на 
территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 
проживающего в непосредственной близости от радиационно-опасных объектов.

Обеспечение химической защиты населения. Общие мероприятия по защите населения от 
химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. Рекомендации 
специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях.

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 
объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и 
пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению 
безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных 
объектов.

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидродинамических 
сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. 
Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации 
специалистов МЧС России по безопасному поведению населения в случае возникновения 
гидродинамических аварий.

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера (3 ч)

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и 
территориальные автоматизированные системы централизованного оповещения. Локальная 
система оповещения.

Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. Размещение 
эвакуированного населения.

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их 
предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооружениях гражданской 
обороны.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровье как основная ценность человека.Здоровье человека и основные показатели, 

характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и 
общественная ценность.

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность. 
Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы образа жизни человека, 
обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, 
оказывающие влияние на здоровье человека.

Репродуктивное здоровье -  составляющая здоровья человека и общества. Понятие 
«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на 
репродуктивное здоровье и демографическую ситуацию в стране.

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни -  индивидуальная система поведения человека, 
способствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие 
влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной системы 
здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
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Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. 
Основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. Основные меры 
профилактики неинфекционных заболеваний.

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Общие 
понятия о вредных привычках. Биологический механизм формирования наркомании. 
Последствия вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три 
основополагающие истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!»

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Человеческий фактор и его 
влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре безопасности 
жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий 
определения уровня здоровья и безопасности.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие 

правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказании первой помощи.
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. Правила 

оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически 
опасными веществами -  аммиаком и хлором.

Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 
растяжениях и разрывов связок.

Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении.
9 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Национальная безопасность в России в современном мире
Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль России в мировых 

процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе.
Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, общества и 

государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во 
внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в 
международной и военной сферах.

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная 
безопасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня культуры в области 
безопасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России.

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 
безопасность России. Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций 
и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспечения 
безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности населения страны и 
национальная безопасность России.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 
России (4 ч)

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их 
влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности 
жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и 
тяжести последствий.

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Причины 
возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее 
характерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль 
человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного 
характера.
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Факторы опасности 
техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и 
последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной 
безопасности России.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство 
гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи 
МЧС России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных 
ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 
мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселений 
по территории страны.

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Система 
централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по 
совершенствованию системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно
спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные 
виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия
Международный терроризм -  угроза национальной безопасности России. Терроризм и 

террористическая деятельность. Основные черты современного терроризма.
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления террористической 
деятельности и террористических актов.

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 
Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы противодействия 
терроризму.

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные основы борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, 
привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база 
политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических
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средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в нашей 
стране.

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации.

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в Российской 
Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской 
Федерации.

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости
Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в 

различных ситуациях террористического характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в 
заложники или похищения; при перестрелке; в случае приема сообщений, содержащих угрозы 
террористического акта; по телефону.

Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы самовоспитания 
для профилактики наркомании. Психологические основы для формирования индивидуальной 
системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и 
наркозависимости.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровье -  условие благополучия человека
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие 

здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая здорового образа 

жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового 
образа жизни.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 
Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в обеспечении 
репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей и государства за 
воспитание и развитие детей.

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему 

вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. Здоровый образ жизни -  
надежная профилактика раннего вступления в половую связь.

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их распространения. 
Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по 
профилактике ИППП.

Общие понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины распространения ВИЧ- 
инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции.

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения полов.
Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между собой в 

семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный 
бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг.

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного 
законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения 
Семейного кодекса Российской Федерации.

Оказание первой помощи
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Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах 
массового поражения людей. Оказание самопомощи и взаимопомощи.

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки 
передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека передозировки 
психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи при передозировке психоактивных 
веществ.

Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования в 
МБОУ «Чулпанская СОШ» строится на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Программа направлена на:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда;

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 
из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;

• формирование экологической культуры,
• формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно
нравственному развитию;

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности;

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством 
личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
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• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством;

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов самореализации;

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и 
традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие 
в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих 
клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 
краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 
объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 
международных);

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

• развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего 
образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 
родителями, (законными представителями);

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

• использование средств психолого-педагогической поддержки 
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;
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• формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
рациона здорового питания;

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 
противостоять;

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том 
числе на основе навыков личной гигиены;

• формирование готовности обучающихся к социальному
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, экологического здоровье сберегающего 
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 
употребления алкоголя и табакокурения;

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.

•
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно 

- практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 
природой, с искусством и т.д.;

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само
понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 
людей, общества, государства, помощь в личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию;

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования -  базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации:

«Российская Федерация -  Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1);
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2);
«Российская Федерация -  социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.1, 
ст.7);

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8);

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17).

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования;

..демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 
организациями;

.недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

.сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество.
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 
участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 
коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 
сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 
являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 
специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
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обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся являются:

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них российской гражданской идентичности);

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека);

• формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения); информирование 
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий;

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 
(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 
самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 
на систематические занятия физической культурой и спортом; формирование 
знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовности активно 
им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 
образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
аддиктивным проявлениям различного рода -  наркозависимость, алкоголизм,
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игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности);

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 
отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 
среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности);

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося 
в сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально
ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с художественными произведениями).

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
предусматривает:

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 
взаимопонимания с другими людьми;

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров.

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 
руководитель.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 
Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения 
к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает 
классный руководитель и педагоги школы.

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может осуществляться 
в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом 
самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 
внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в военно-патриотических 
объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 
родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города,
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партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 
праздников (региональных, государственных, международных).

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 
следующие этапы:

• авансирование положительного восприятия школьниками 
предстоящей социальной деятельности -  обеспечение социальных ожиданий 
обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов;

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей 
социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 
субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 
характеристиках социальных ролей;

• обучение школьников социальному взаимодействию, 
информирование обучающихся о способах решения задач социальной 
деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;

• организация планирования обучающимися собственного участия в 
социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 
индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 
ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 
участие школьника в социальной деятельности;

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 
и необходимости планирования собственной деятельности;

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 
социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 
собственных целей участия в социальной деятельности;

• содействие школьникам в проектировании и планировании 
собственного участия в социальной деятельности.

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 
компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 
эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 
обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 
достижения учебных результатов.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации. Деятельность по этому 
направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся.

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 
деятельности.

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 
на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 
внеурочной деятельности.
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Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки предметных 
областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные 
формы внеурочной деятельности.
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут 
принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся проводятся на базе профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 
профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 
предметной областью. Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 
отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере, олимпиады по стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 
с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой -  вовлечением 
школьника в социальную деятельность.

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования:

• моделирование взаимодействия общеобразовательной организации с 
различными социальными субъектами;
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• проектирование партнерства школы с различными социальными 
субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 
отношений с предприятиями);

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 
договоров школы с социальными партнерами;

• формирование в школе и в окружающей социальной среде 
атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

• организация рефлексии социальных взаимодействий и 
взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений;

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 
(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 
характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 
лидерство);

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 
общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.

Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 
формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося;
2) информационной поддержки обучающегося;
3) интеллектуальной поддержки социализации.
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 
возрастных задач.

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 
своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания.

Важнейшим партнером МБОУ «Чулпанская СОШ» в реализации цели и задач воспитания 
и социализации являются родители обучающегося (законные представители).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
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• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 
управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 
анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 
возникающих в жизни образовательной организации);

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
взглядов, оценок;

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 
вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 
активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 
иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 
недостатках в обучении или поведении их ребенка,

• без альтернативность переговоров как метода взаимодействия 
педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 
ситуации взаимодействия.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 
освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 
представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 
рационализации учебно-воспитательного процесса в МБОУ «Чулпанская СОШ» являются:

• организация занятий (уроков);
• обеспечение использования различных каналов восприятия

информации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;
• распределение интенсивности умственной деятельности;
• использование здоровьесберегающих технологий.

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений -  групп и 
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 
возможности профильных организаций -  медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 
Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а
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также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель.

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 
неоформленные аудитории, может быть:

• внешней (предполагает привлечение возможностей других 
учреждений и организаций -  спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 
библиотеки и т. д.);

• внутренней (получение информации организуется в 
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива, других групп -  коллективов);

• программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 
жизни, обеспечивает межпредметные связи);

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 
затруднения, несовпадение мнений и т. д).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет.
Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой 
и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 
здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 
интеграция с курсом физической культуры.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 
показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 
элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 
самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
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В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа. В результате 
реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 
жизни.

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 
развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 
навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 
досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 
компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу и тактическую задачу. Система 
поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 
общеобразовательной школе строится на следующих принципах:

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 
числа школьников);

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 
виде традиции;

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о
награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 
документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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Первый критерий -  степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни выражается в 
следующих показателях:

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха;

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 
организаций, родителей, общественности и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 
отношений в сообществах обучающихся, периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся;

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);

• реалистичность количества и достаточность мероприятий
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 
микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень
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информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 
динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 
трудностях в освоении образовательной программы;

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся 
в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 
освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования);

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 
успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 
образования.

Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 
формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания обучающихся);

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 
др.

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 
строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 
жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и
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воспитательной деятельности педагогических работников, а -  с другой на 
изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 
сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 
социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 
организации и другими обстоятельствами;

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 
очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 
деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся;

• мониторингу предлагается придать общественно-административный 
характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 
психолога, социального педагога и т. п.);

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики;

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 
работы педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 
модернизировав их в контексте ФГОС;

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание 
и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 
обусловлены их деятельностью;

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 
различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 
обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 
собой);

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 
мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельности общеобразовательных организаций).

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает следующие элементы:

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 
организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 
родителей и общественности, наличные ресурсы);

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 
обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 
обучающихся;

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 
благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 
(коллективов), отдельных обучающихся.
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 
и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории

208



культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями.

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов -  
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
программа -  образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 
уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 
которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 
нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 
и успешной социализации.

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного
общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 
нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 
социально-психологической адаптации личности ребенка.

Задачи программы:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения 
основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 
личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 
коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 
школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации (ПМПк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
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• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 
в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 
работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы -  диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское -  раскрываются содержательно в разных 
организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной).

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа может включать в себя следующее:

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом или физическом развитии обучающихся с 
ОВЗ;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребенка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка
с ОВЗ;

• мониторинг динамики развития, успешности освоения
образовательных программ основного общего образования.

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 
и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ОВЗ;

• организацию и проведение индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний;

• развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетенции;

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;

• совершенствование навыков получения и использования информации 
(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях;
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• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает в себя:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;

• консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 
ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;

• консультационную поддержку и помощь, направленные на
содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает в себя:
• информационную поддержку образовательной деятельности

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников;

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса -  обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам -  вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Чулпанская 
СОШ» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 
педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога 
являются: урок, внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 
родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 
классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 
педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 
логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Работа может быть организована

211



индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты других образовательных организаций по договоренности.

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 
за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 
МБОУ «Чулпанская СОШ» ввиду отсутствия условий осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
на основе сетевого взаимодействия с МБОУ «Трудфронтская СОШ» и МБОУ «Мумринская 
СОШ». медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ АО «Икрянинская районная больница» 
согласно договору от 08.04.2014г. № 56

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 
организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МБОУ 
«Чулпанская СОШ» в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
разным направлениям (художественно-эстетическая, оздоровительная, спортивная и др.), 
опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов: личностные, метапредметные, предметные. В урочной деятельности отражаются
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предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -  личностные и 
метапредметные результаты.
Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение содержанием ООП 
ООО с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам.
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 
достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе 
его портфеля достижений.

Организационный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования

Учебный план основного общего образования
Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 
формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.

Учебный план:
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся;
• определяет перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
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введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020часов. 
Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 
соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

Учебный план МБОУ "Чулпанская СОШ" 2020 - 2025 учебный год 
основное общее образование

№
п/п

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю
классы 5 6 7 8 9 всего

О бязат ельная часть

1 Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 4 3 3 20
2 Литература 3 3 2 2 3 13
3

4
Родной язык и 
родная литература

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

5
Иностранные языки

Иностранный язык 
(Английский язык) 3 3 3 3 3 15

6 Второй иностранный язык 
(Немецкий язык) 1 1 1 1 1 5

6
Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
6 Алгебра 3 3 3 9
7 Геометрия 2 2 2 6
8 Информатика и ИКТ 1 1 1 3

9
Общественно - 
научные предметы

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 2 10

10 Обществознание 1 1 1 1 4
11 География 1 1 2 2 2 8
12

Естественно - 
научные предметы

Физика 2 2 3 7
13 Химия 2 2 4
14 Биология 1 1 1 2 2 7
15

Искусство
Музыка 1 1 1 3

16 Изобразительное искусство 1 1 1 3

18 Технология Технология 2 2 2 1 7
19 Физическая культура 

и Основы безопаснос 
ти
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

20 Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Всего 29 30 32 32 33 156
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 16
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1 ОДКНР 1 1

2 История 1 1

3 Факультатив «Подросток и закон» 1 1

4 Родной язык на русском языке 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

5 Родная русская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

6 Факультатив по географии 1 1 1 1 4
7 Изобразительное искусство 1 1
8 Факультатив я и мой выбор профессии 1 1 2
9 Русский язык 1 1
10 Всего 3 3 3 4 3 16
11 Итого 32 33 35 36 36 172

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 
образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 
учебного плана:

-  состав учебных предметов;
-  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам;
-  максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;
-  план комплектования классов

Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период 
обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 
учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в 
отношении различных классов одной параллели.

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 
занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 
образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, 
практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, погружения, 
самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.).

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования МБОУ «Чулпанская СОШ» в сфере внеурочной деятельности и может 
включать в себя:

-  план организации деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 
объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 
общественных объединений, организаций и т. д.;

-  план внеурочной деятельности по учебным предметам
образовательной программы ;

-  план воспитательных мероприятий.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год -  не более 350 часов.
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательной организации или в походах, поездках и т. д.).

План внеурочной деятельности 
2019-2024 учебный год:

Направления ” 
— ■—  " " Классы 5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 4 12
Общекультурное 1 1 1 1 1 5
Духовно - нравственное 1 1 1 1 1 5
Спортивно - оздоровительное 1 1 1 1 1 5
Социальная работа 1 1 1 1 4
Итого 6 6 6 6 7 31

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общеинтеллектуальное 1 2 2 1 1 7
Духовно - нравственное 1 1
Общекультурное 1 1
Социальная работа 1 1
Итого 1 2 2 2 3 10
М аксим ально допуст имая недельная нагрузка 7 8 8 8 10 41

Направление внеурочной 
деятельности 
(содержание)

Название модуля Количество часов в неделю
Всего5

класс
6

класс
7

класс
8

класс
9

класс
Спортивно
оздоровительное 
(спортивные соревнования, 
спортивные игры)

Баскетбол 1 1 1 1 1 5

Общекультурное 
(подготовка и проведение 
праздничных концертов, 
классных и общешкольных 
мероприятий, экскурсии)

Я в мире 
профессий

1 1

Коллективно
творческие дела

1 1 1 1 1 5

Социальное(социальные 
проекты: внутришкольные, 
муниципальные, 
региональные, 
всероссийские)

Школа географа - 
исследователя

2 2

Юные дизайнеры 1 1
Творческая
мастерская

1 1 2

Духовно-нравственное 
(тематические классные 
часы, конкурсы, 
мероприятия

Уроки
нравственности

1 1 1 1 2 6
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патриотической
направленности)
Общеинтеллектуальное 
(предметные кружки, 
интеллектуальные игры, 
конкурсы, предметные 
олимпиады, конференции, 
предметно
исследовательская 
деятельность, подготовка к 
ГИА)

Математика с 
увлечением

1 1

Английский с 
удовольствием

2 2

Учимся писать 
грамотно

1 1

Информатика для 
любознательных

1 1

География и 
топономика

1 1

Английский без 
ошибок

2 2

Английский для 
общения

2 2

По следам 
великих
путешественников

2 2

Занимательный
английский

2 2

Вопросы
биологии человека

1 1

Web
конструирование 
на html

1 1

Подготовка к ГИА 
по географии

1 1

Подготовка к ГИА 
по
обществознанию

2 2

М аксим ально допуст имая недельная нагрузка 7 8 8 8 10 41

Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 
учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 
различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 
года: четвертная.
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Продолжительность учебного года в МБОУ «Чулпанская СОШ»:
- в 5-8-классах - 35 недель
- в 9 классе - 34 недели

Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:

- 6-ти дневная рабочая неделя в 5- 9 классах;
Регламентирование образовательного процесса в день на основании постановление Главного 
санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции»:

Сменность: 1 смена. 
Расписание звонков и перемен:

5-6 класс
Номер урока Время Продолжительность перемены
1 урок 8.15-9.00 10 минут
2 урок 9.10-9.55 20 минут
3 урок 10.15-11.00 10 минут
4 урок 11.10-11.55 20 минут
5 урок 12.15-13.00 10 минут
6 урок 13.10-13.55

7-9 класс
Номер урока Время Продолжительность перемены
1 урок 8.00-8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 20 минут
3 урок 10.00-10.45 10 минут
4 урок 10.55-11.40 20 минут
5 урок 12.00-12.45 10 минут
6 урок 12.55-13.40

Порядок проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах регулируется Положением 
«О системе оценок, форме, порядке промежуточной и итоговой аттестации и переводе в 
следующий класс» Приказ №40/1-ОД от 31.10.2018.

Порядок, форма, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 
класса устанавливается: приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. 
N 1394 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования
С изменениями и дополнениями от: 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 
24 марта 2016 г., 9 января 2017 г.
. Режим работы учреждения в период каникул. 
занятия детей во внеурочной деятельности проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул. Начало занятий в 9.00 
. Родительские собрания:
Проводятся по усмотрению педагогов, но не реже одного раза в четверть. Общешкольные родительские 
собрания не реже 2-х раз в год.

Система условий реализации основной образовательной программы

Характеристика укомплектованности МБОУ «Чулпанская СОШ» педагогическими,
руководящими и иными работниками

МБОУ «Чулпанская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 
организации, и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям реализованы в части:

укомплектованности МБОУ «Чулпанская СОШ» педагогическими, руководящими и иными 
работниками;
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уровнем квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Чулпанская СОШ»; 
непрерывностью профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Чулпанская СОШ».
В г МБОУ «Чулпанская СОШ» созданы условия:

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 
квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий; 

повышения эффективности и качества педагогического труда;
выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;
осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Кадровые условия
Должность Должностные

обязанности
Уровень квалификации 
работников ОУ

Требования к уровню 
квалификации

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного учреждения.

Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
высшее профессиональное 
образование. Менеджер в 
образовании.

Заместитель
директора

Координирует работу 
преподавателей, разрабатывает 
учебно- методическую 
документацию. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса

Стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, 
высшее профессиональное 
образование. Менеджер в 
образовании.

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.

Без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование.
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Педагог-организатор Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей культуры обучающихся, 
расширению социальной сферы 
в их воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, секций 
и других объединений, 
разнообразную деятельность 
обучающихся и взрослых.

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование 
по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
либо в области, 
соответствующей профилю 
работы, без предъявления 
требований к стажу работы

Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся

Высшее профессиональное 
образование

Педагогический коллектив учителей, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, является высокопрофессиональным по своему составу. Общее количество 
педагогических работников -  17. Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 
100%.
Кадровый потенциал среднего общего образования МБОУ "Чулпанская СОШ" составляет: 
Учителей, работающих в средней школе - 14 человек.
- Высшее образование - 14
Из 13 учителей работающих в средней школе имеют:
- Высшая - 9 человека
- Первая -  1 человек
- Соответствие - 3 человек

В компетентность учителя входит осуществление обучения и воспитания школьников, 
использование современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, 
технологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические, 
информационные и иные ресурсы реализации основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении.

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки кадров среднего общего образования являются основные и 
дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 
выстраивается на основе системно - деятельностного, компетентностного подходов, 
корректирует с целями, содержанием, технологиями, методиками основного общего 
образования.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 
урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на
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предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 
целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно
исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 
постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 
самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 
образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный 
характер.

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 
здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 
также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)

обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 
дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 
занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
можно отнести:

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Важной составляющей деятельности МБОУ «Чулпанская СОШ» является психолого
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 
педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого
педагогических кадров.

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 
психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на
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взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 
формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне школы.

Система психологического сопровождения строится на основе развития 
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 
собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 
образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 
в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические 
мониторинги, которые направлены на углублённое психолого-педагогическое изучение 
личности старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 
нарушений в обучении, воспитании и развитии.__________________________________

Мероприятия Сроки Ответственные
Составление личного профессионального 
плана обучающимися 9-х классе

Сентябрь Классный
руководитель

Анкетирование выпускников 9-х классе 
«Выбор экзаменов»

Октябрь Зам.директора по 
УВР Бегманова Е. 
А.

Проведение родительских собраний в 9-х 
классе с целью информирования о 
порядке проведения ГИА.

Октябрь Директор школы 
Севастьянова Ю. 
Н., классные 
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися 
и родителями по выбору экзаменов и 
подготовке к ГИА.

Октябрь- май Классные
руководители,
учителя-
предметники

Индивидуальная профориентационная 
работа с целью оказания 
психологической поддержки в 
профессиональном самоопределении

В течение года Классный
руководитель
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Для выпускников 9-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 
психологической подготовке к ОГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 
формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 
деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего 
профессионального образования, формируются представления о требованиях 
развивающегося общества к выпускникам школы.
На уровне ООО с учащимися 9 класса в рамках классных часов проводятся индивидуальные 
и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие 
личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и 
формирования ключевых компетенций учащихся.

Развивающее и психокоррекционное направление

п\п
Содержание работы Цель деятельности Сроки

проведения
Индивидуальные консультации для 
учащихся по результатам 
диагностик

Развитие рефлексии, 
информирование о 
личностных особенностях

В течение года

Индивидуальные консультации для 
родителей учащихся по 
результатам диагностик

Оказание психологической 
поддержки родителям и 
организация условий 
взаимопонимания и 
помощи

В течение года

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования включает в себя:

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного среднего общего образования;

- исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм 
их формирования.
Для МБОУ «Чулпанская СОШ» расположенной в селе Чулпан реализующей основную 
общеобразовательную программу среднего общего образования, нормативные затраты на 
оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования 
предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной 
деятельности, не зависящие от количества обучающихся. образовательная деятельность 
осуществляется по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством 
предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии 
на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом:

- требований ФГОС ООО;
- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 
18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., 
регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 
регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, №
36);

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 
внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:

- обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 
совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 
техносферу школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей;
учитывают:

- специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 
образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);

- специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили 
обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная 
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 
открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 
учебных заведениях);

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием);

- обеспечивают:
- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
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- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности;

- формирование основы научных методов познания окружающего мира;
- условия для активной учебно-познавательной деятельности;
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
- развитие креативности, критического мышления;
- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 
организации;

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 
образовательной организации.
Здание МБОУ «Чулпанская СОШ», набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников.

- В МБОУ «Чулпанская СОШ», выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 
образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 
профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 
образовательной программы.

- Материально-техническое оснащение МБОУ «Чулпанская СОШ», а также включенность 
сетевого ресурса в создание материально-технических условий, обеспечивает следующие 
ключевые возможности:

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 
самостоятельной познавательной деятельности;

- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 
экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений);

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры;

- базовое и углубленное изучение предметов;
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений;
- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
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- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедийным сопровождением);

- работу медиа МБОУ «Чулпанская СОШ», (работа сайта представление МБОУ 
«Чулпанская СОШ», в социальных сетях и пр.);

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Материально-техническое обеспечение МБОУ «Чулпанская СОШ»»
Кирпичное здание МБОУ «Чулпанская СОШ», построено в 1971 по проекту, 

позволяющему реализовывать различный режим для учащихся начального, основного и 
среднего уровней образования. В школе имеется спортивный зал площадью 340 м2, актовый зал 
на 50 посадочных мест, столовая на 60 посадочных мест, библиотека. Охрана школы 
осуществляется круглосуточно силами работников МБОУ «Чулпанская СОШ».

В школе 11 учебных кабинетов, из них 8 кабинетов оснащены мультимедийными 
проекторами, 2- интерактивной доской. В классных комнатах много естественного света, 
поступающего из больших окон. Территория, прилегающая к зданию школы, облагорожена.

Организация медицинского обслуживания обучающихся.
Медицинское обслуживание осуществляется согласно договора с ГБУЗ АО «Икрянинская 

районная больница» от 08.04.2014г. № 56
Организация питания обучающихся.

Столовая оснащена современным оборудованием, имеется обеденный зал на 60 посадочных 
места. Заключен контракт на поставку продуктов питания с ИП Кусмарцевой О. М и ИП 
Иваницкой Т. А.
39,4 % обучающихся охвачено бесплатным питанием, 53,94 % - платным питанием. Стоимость 
завтрака -  20 руб.; обеда -  50,53руб.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
- Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 
(ИОС), включающей:

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы;

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы;

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово
хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, кадры и 
т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Чулпанская СОШ», в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности и др.
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должна обеспечивать:

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий;

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.

Информатизация образовательного процесса
МБОУ «Чулпанская СОШ», обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным дисциплинам ООП (100 %).
МБОУ «Чулпанская СОШ», имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

• Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе -  20
• Количество компьютеров, используемых в учебных целях -  22
• Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в УВП -  3,4
• Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 22
• Количество мультимедийных проекторов -  8
• Количество интерактивных досок -3

В МБОУ «Чулпанская СОШ», активно функционирует сайт.
В 2016 году МБОУ «Чулпанская СОШ», перешла на безбумажную форму ведения 

журнала успеваемости в системе «Дневник . ру». В МБОУ «Чулпанская СОШ», ведется 
электронный документооборот.

Наименование показателя Фактическое значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, Кбит/сек

100 Мбит/сек

Количество Internet-серверов 1
Наличие локальных сетей в ОУ 1

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 
том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд МБОУ
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«Чулпанская СОШ», укомплектован печатными (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 
образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно
популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, МБОУ «Чулпанская 
СОШ», в образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование Число
Число книг (включая школьные учебники), брошюр и 

журналов (ед)
8223

в том числе школьных учебников 6890

Количество школьных учебников на одного ученика 90

Площадь библиотеки МБОУ «Чулпанская СОШ», составляет 12,4кв.м, из них:
книгохранилище -  11,1 кв.м .Библиотека оснащена компьютером.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования 

В МБОУ «Чулпанская СОШ», определены все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико
обобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений и имеющихся 
возможностей кадрового потенциала школы ;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МБОУ «Чулпанская СОШ», является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
организационную структуру МБОУ «Чулпанская СОШ», взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
ФГОС ООО и выстроенную в ООП школы.
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными 
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных 
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы 
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными 
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть 
привлечены различные участники образовательных отношений.

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа государственно
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в МБОУ 
«Чулпанская СОШ», ФГОС ООО

Май-август

2. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО

Август

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Постоянно

4. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации

Август

5. Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

Август
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6. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом педагога

Постоянно

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 
входящих в федеральный перечень учебников

Май

8. Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса

Май

9. Доработка:
-  образовательных программ (индивидуальных 
и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного графика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы;
-  положения об организации домашней работы 
обучающихся;
-  положения о формах получения образования.

Сентябрь-
декабрь

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов

Август

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Сентябрь

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

Август

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного

1. Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС ООО

Август - 
сентябрь
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общего образования 2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образования 
детей и учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Август - 
сентыбрь

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и внеурочной 
деятельности

Сентябрь-
октябрь

4. Привлечение органов государственно
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего 
образования

Август

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО

Май

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС ООО

Январь

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС ООО

Сентыбрь-
октябрь

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного 
общего образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ФГОС ООО

Сентябрь-
октябрь

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС ООО и 
порядке перехода на них

Май-август

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС ООО и 
внесения возможных дополнений в содержание 
ООП образовательной организации

В течение года

4. Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной 
организации

Май -август

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО

Январь -май

2. Обеспечение соответствия материально- Января-май
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ФГОС основного 
общего образования

технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС ООО

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

Январь-август

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации

Август

5. Обеспечение соответствия информационно
образовательной среды требованиям ФГОС 
ООО

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

Январь- август

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

Постоянно

Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 
подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 
оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 
профессиональной деятельности специалистов МБОУ «Чулпанская СОШ».

Условные сокращения
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО -  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования
ПООП ООО -  примерная основная образовательная программа основного общего образования 
ООП ООО -  основная образовательная программа основного общего образования 
ООП -  основная образовательная программа
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УУД -  универсальные учебные действия
ИКТ -  информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья
ПКР -  программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум
УМК -  учебно-методический комплекс

233


