
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа с. Русский Мелекесс муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании Совета школы 

Протокол № 1 

от « 30» августа2024 г. 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического 

совета МБОУ «Основная 

школа с. Русский Мелекесс» 

Протокол № 1 

от «30» августа2024 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Основная 

школа с. Русский Мелекесс» 

____________ Е.В. Карпова 

Приказ № 120-од 

от « 30» августа 2024  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

школа с. Русский Мелекесс муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области» 

(8, 9 классы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 г. 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение 5 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования 

5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программыосновногообщегообразования 

6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

7 

1.2.1. Общие положения 7 

1.2.2. Структура планируемых результатов 8 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

8 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 9 

1.2.5. Предметные результаты. 15 

1.2.5.1. Русский язык 15 

1.2.5.2 Литература 19 

1.2.5.3 Родной язык 21 

1.2.5.4 Родная литература 22 

1.2.5.5 Иностранный язык 24 

1.2.5.6. Второй иностранный язык 29 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 32 

1.2.5.8. Обществознание  34 

1.2.5.9. География 39 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия 42 

1.2.5.11. Информатика 61 

1.2.5.12. Физика 64 

1.2.5.13. Биология 69 

1.2.5.14. Химия 73 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 76 

1.2.5.16. Музыка 82 

1.2.5.17. Технология 85 

1.2.5.18. Физическая культура 87 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 90 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

93 

1.3.1. Общие положения 93 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

94 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 96 

2. Содержательный раздел 99 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении 

основного общего образования, ключающая формирование 

компетенций обучающихся в области спользования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

99 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесс при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

99 



3 

 

действий 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализациитребованийФГОС 

100 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и ихсвязи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной ивнешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

100 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 101 

2.1.5. 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 ивнеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

102 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по  развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

104 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

иинструментових использования 

105 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентностиобучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

107 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

109 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействий у обучающихся, в том числе организационно-

методического иресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельностиобучающихся 

109 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

110 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 111 

2.2.1. Общие положения 111 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общегообразования 

111 

2.2.2.1. Русский язык 111 

2.2.2.2. Литература 112 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 121 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 123 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 125 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 126 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 127 

2.2.2.8. Обществознание 135 

2.2.2.9. География 136 

2.2.2.10. Математика. Алгебра.Геометрия 146 

2.2.2.11. Информатика 153 

2.2.2.12. Физика 158 



4 

 

 

 

 

 

2.2.2.13. Биология 164 

2.2.2.14. Химия 167 

2.2.2.15. Музыка 169 

2.2.2.16. Труд (технология)  171 

2.2.2.17. Физическая культура 174 

2.2.2.18 Основы безопасности и защиты Родины 175 

2.2. Программа внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

176 

2.3. Рабочая программа воспитания 178 

2.4. Программа коррекционной работы 191 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

191 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных  

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

192 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

193 

2.4.4. 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 

внешкольнойдеятельности 

195 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 196 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

197 

3.1. Учебный план основного общего образования 197 

3.2. Календарный учебный график 200 

3.3. Календарный план воспитательной работы 201 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 202 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

202 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

203 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программыосновногообщегообразования 

204 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

211 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

228 



5 

 

Введение. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа с. Русский 

Мелекесс муниципального   образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (далее 

МБОУ «Основная школа с. Русский МелекессЯ») разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Федеральная образовательная программа основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 18.05.2023 г. № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»; 

4. Нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел    основной образовательной программы основного общего образования. 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ  

«Основная школа с. Русский Мелекесс» нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС 

ООО, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования и направлена наформирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических прав или нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

- Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- формированияроссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения иразвития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонациональногонарода Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка,возможности получения 

основного общего образования на родном языке,овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народаРоссии; 
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- доступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщего,профессиональногообразования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения ихздоровья; 

- развитиягосударственно-общественногоуправлениявобразовании; 

- формированиясодержательно-

критериальнойосновыоценкирезультатовосвоенияобучающимися основной 

образовательной программы основного общегообразования,деятельности 

педагогическихработников,организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,функционированиясистемыобразованиявц

елом; 

- условийсозданиясоциальнойситуацииразвитияобучающихся,обеспечивающейих 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимойдеятельности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основногообщегообразования 

Методологическойосновой ФГОСявляетсясистемно-деятельностныйподход, который 

обеспечивает: 

- формированиеготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся 

всистемеобразования; 

- активнуюучебно-познавательнуюдеятельностьобучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных,психологическихифизиологическихособенностей обучающихся. 

ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника("портретвыпускникаосновной школы"): 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

язык,уважающийсвойнарод, егокультуруи духовныетрадиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданскогообщества,многонациональногороссийского народа,человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

итворчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

дляжизниидеятельности,способныйприменятьполученныезнаниянапрактике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий своипоступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

передсемьей,обществом,Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигатьвзаимопонимания,сотрудничать длядостиженияобщихрезультатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразногообразажизни,безопасногодлячеловекаиокружающей егосреды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональнойдеятельностидлячеловекавинтересахустойчивогоразвитияобществаипр

ироды. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководствомучителя,отспособноститолькоосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиос

мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

вединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося–

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоиск,постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных 
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иоценочныхдействий,инициативуворганизации учебногосотрудничества; 

- сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13 и 13–15лет), благодаряразвитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различныеучебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- сформированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

сокружающим миром; 

- совладением коммуникативными средствамии способами организации кооперациии 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся сучителеми сверстниками; 

- сизменениемформыорганизацииучебнойдеятельностииучебногосотрудничестваотклассно-

урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-лабораторнойисследовательской. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподросткового 

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

классы),характеризующимся началом перехода отдетства квзрослости, прикотором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

являетсявозникновениеиразвитиесамосознания–представленияотом,чтоонуженеребенок,т. 

е.чувствавзрослости,атакжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,с

вязанныхсморальюпослушания,нанормыповедениявзрослых. 

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

- бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т. 

е.происходящимизасравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменени

ямипрежнихособенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительныхсубъективныхтрудностей и переживаний; 

- стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедения взрослогомира; 

- обостренной, в связисвозникновением чувства взрослости, восприимчивостьюк усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 

иубеждений,выработкупринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемл

ичности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

междупотребностьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобствен

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания,сопротивленияи протеста; 

- изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации(СМИ,телевидение, 

Интернет). 

 Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированиянов

ообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозициейучи

теля,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыборомусловий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальнойвзрослостиподросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответ

ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношенийнановый. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо

бразования(ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевых установок и ожидаемых 
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результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатовосвоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов ,курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов –сдругой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –

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

познавательныхиучебно-практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения, особо 

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

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий(универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных,коммуникативных,познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2.Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личностио бучающихся 

,их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы, включающие 

готовность испособность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых  социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненны планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурномсоциуме; 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы,включающиеосвоенныеобучающимисямежпредметныепонятияиуниверсальныеучебн

ыедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),способностьихиспользованиявуче

бной,познавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельностьпланированияиосуществленияучеб

нойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками,построениеин

дивидуальнойобразовательнойтраектории; 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающиеосвоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические дляданной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамкахучебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

исоциально-

проектныхситуациях,формированиенаучноготипамышления,научныхпредставленийоключевыхте

ориях,типахивидахотношений,владениенаучнойтерминологией,ключевыми понятиями,методами 

и приемами. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своейэтнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 
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общества;воспитаниечувстваответственностии долга передРодиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособности,обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траекторииобразования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосновеформированияуважительногоотно

шенияктруду,развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития

наукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногооб

разиесовременного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопоним

ания; 

5) освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьномсамоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетомрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

наосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осозн

анногои ответственногоотношенияк собственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстникам

и,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и другихвидовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуальн

огоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии 

здоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочнойи практическойдеятельности вжизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссиии мира,творческой деятельности эстетическогохарактера. 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательной деятельности; 

2) умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных ипознавательныхзадач; 

3) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоей

деятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможностиеерешения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборавучебнойи познавательной деятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать

, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипо

аналогии)иделатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
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длярешенияучебных и познавательных задач; 

8) смысловоечтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,аргументировать 

и отстаиватьсвоемнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидляв

ыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологическойконтекстнойречью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий(далее-

ИКТкомпетенции);развитиемотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямиидр

угимипоисковымисистемами; 

12) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательной,к

оммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Межпредметные понятия. 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися 

основамичитательскойкомпетенции,приобретение 

навыковработысинформацией,участиевпроектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будетпродолжена работапо формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся 

овладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразования

исамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачтения,вто

мчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформиро

ванапотребностьвсистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизацииотношенийчеловекаи общества,создании образа«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенныена 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать стекстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертывание 

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

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

таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий—

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебныхпредметов,обучающиесяприобретутопытпроектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитаниюсамостоятельности,инициативности,ответственности,повышениюмотивациииэффект

ивностиучебнойдеятельности;входереализацииисходногозамысланапрактическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства,приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 

Переченьключевыхмежпредметныхпонятийопределяетсявходеразработкиосновной 

образовательной программы основного общего образования 

образовательнойорганизациивзависимостиотматериально-

техническогооснащения,кадровогопотенциала,используемых методовработы иобразовательных 

технологий. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:регулят

ивные, познавательные,коммуникативные. 
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РегулятивныеУУД. 
 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулироватьновые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательнойдеятельности.Обучающийся сможет: 

- анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

- идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищатьконечныйрезультат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующихвозможностей; 

- формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

- обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяи 

обосновываялогическую последовательностьшагов. 

 2.Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

- определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзадачейи 

составлятьалгоритмих выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решенияучебныхи 

познавательных задач; 

- определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияучебной 

ипознавательной задачи; 

- выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновываялогическуюпоследовательностьшагов); 

- выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдля решения 

задачи/достижения цели; 

- составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательнойзадачии 

находить средствадля их устранения; 

- описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологиирешения 

практическихзадачопределенного класса; 

- планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

 3.Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определятьспособы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать своидействиявсоответствии 

сизменяющейсяситуацией. Обучающийсясможет: 

- определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультатови 

критерииоценки своейучебнойдеятельности; 

- систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезультатов и 

оценкисвоей деятельности; 

- отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоейдеят

ельности врамкахпредложенныхусловийитребований; 

- оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  

илиотсутствияпланируемогорезультата; 

- находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяситуациии/или

приотсутствиипланируемогорезультата; 

- работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализаизмененийс

итуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

- устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристикамипроцесс

адеятельностиипозавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикпроцессадляпол

ученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

- сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

 4.Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности 

еерешения. Обучающийся сможет: 
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- определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

- анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполнения 

учебной задачи; 

- свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцели 

иимеющихсясредств, различаярезультат и способы действий; 

- оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределеннымкритерия

мвсоответствии сцелью деятельности; 

- обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихресурс

ов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательныхрезультатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений

 иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и

 познавательнуюдеятельность 

идеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты

 индивидуальнойобразовательнойдеятельностии делатьвыводы; 

- приниматьрешениевучебнойситуацииинести занегоответственность; 

- самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспеха илинеуспехаинаходитьспособывыходаиз 

ситуациинеуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

илипараметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

- демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостоянийдлядости

женияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффектаактивизации(повышения 

психофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД. 
 1.Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицирова

ть, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийсясможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакиисвойства; 

- выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхему слов; 

- выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 

- объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифицирова

тьи обобщатьфакты иявления; 

- выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

- определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявлениями,изэт

ихобстоятельстввыделятьопределяющие,способныебытьпричинойданного явления, 

выявлятьпричиныи следствияявлений; 

- строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастнымявлениямиотчастныхявлений к 

общимзакономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

приэтомобщиепризнаки; 

- излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

- самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагать иприменять 

способпроверки достоверности информации; 

- вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

- объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы представления; 

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

- выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероятныепричин

ы,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельноосуществляя причинно-



13 

 

следственный анализ; 

- делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыводсобственно

йаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

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

исхемыдлярешения учебныхипознавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

- обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначатьданныелогическиесвязи спомощью знаковвсхеме; 

- создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

- строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделениемсущественныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоотв

етствиисситуацией; 

- преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметную 

область; 

- переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоилиформализова

нного(символьного)представлениявтекстовое,инаоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуприменяетсяалго

ритм; 

- строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта,исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпроблемнойситу

ации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

 3.Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

- находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 

- ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурировать текст; 

- устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

- резюмироватьглавнуюидеютекста; 

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

интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный–учебный,научно-

популярный,информационный,текст non-fiction); 

- критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обуч

ающийся сможет: 

- определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

- анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

- проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

- прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругого 

фактора; 

- распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружающей 

среды; 

- выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

 4.Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоис

ковых систем. Обучающийся сможет: 

- определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

- осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

- формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезульта

тов поиска; 

- соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 
 1.Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
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находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;фо

рмулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение.Обучающийсясможет: 

- определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

- игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

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

- определятьсвоидействияи действия партнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалент

ныхзамен); 

- критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочность своего 

мнения(еслионо таково)икорректировать его; 

- предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

- выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

- договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойперед 

группойзадачей; 

- организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли, 

договариваться друг сдругоми т. д.); 

- устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/неприятиемс

осторонысобеседниказадачи,формыилисодержаниядиалога. 

 2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологическойконтекстнойречью. Обучающийся сможет: 

- определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другимилюдьми(диалогвпаре,вмалойгруппеит. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственнойдеятельности; 

- соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникати

внойзадачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнераврамках 

диалога; 

- приниматьрешениевходедиалогаисогласовывать егоссобеседником; 

- создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобходимых 

речевыхсредств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделениясмысловыхблоков своеговыступления; 

- использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобранныепод 

руководствомучителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственнопослезавершения 

коммуникативногоконтактаи обосновывать его. 

 3.Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий (далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 

- целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедлярешенияучеб

ныхипрактическихзадачспомощьюсредств ИКТ; 

- выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

сусловиямикоммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использоватьмодельрешения задачи; 

- использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструментальныхпр

ограммно-
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аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхикоммуникационныхучебныхзада

ч,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,рефератов,созданиепрезентаци

йидр.; 

- использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

- создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинформацион

нуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

1.2.5.Предметные результаты 

1.2.5.1.Русскийязык  

1) совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности(говорен

ия и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средствустнойиписьменной коммуникации): 

- создание  устных  монологических высказываний разной 

коммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиситуацииобщенияссо

блюдениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;умение

различатьмонологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения  на русском языке (изучающего, 

ознакомительного,просмотрового)исодержательнойпереработкипрочитанногоматери

ала,втомчислеумение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  

оценивать средства аргументациии выразительности; 

- овладениеразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемосновн

огосодержания, свыборочнымизвлечениеминформации); 

- понимание,интерпретацияикомментированиетекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразно

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

егосмысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с 

точки зренияединстватемы,смысловой цельности,последовательностиизложения; 

- умениеоцениватьписьменныеиустныеречевыевысказываниясточкизренияихэффектив

ности,пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиуметьобъяснять 

их;оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительн

огословоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжнойречи; 

- умениесоздаватьразличныетекстовыевысказываниявсоответствииспоставленнойцель

ю и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение,аннотация,план(включаятезисныйплан),заявление,информационныйзапро

сидр.); 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособно

стейличности в процессеобразования и самообразования: 

- осознанноеиспользованиеречевыхсредствдляпланированияирегуляциисобственнойре

чи;длявыражениясвоихчувств,мыслейикоммуникативныхпотребностей; 

- соблюдениеосновныхязыковыхнормвустнойи письменной речи; 

- стремлениерасширитьсвоюречевуюпрактику,развиватькультуруиспользованиярусско

голитературногоязыка,оцениватьсвоиязыковыеуменияипланироватьихсовершенствов

аниеи развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознаваниеихарактеристикаосновныхвидоввыразительныхсредствфонетики,лекси

киисинтаксиса(звукопись;эпитет,метафора,развёрнутаяискрытаяметафоры,гипербола

,олицетворение,сравнение;сравнительныйоборот;фразеологизм,синонимы,антонимы,

омонимы)вречи; 

- уместноеиспользованиефразеологическихоборотоввречи; 

- корректноеиоправданноеупотреблениемеждометийдлявыраженияэмоций,этикетных

формул; 

- использованиевречисинонимичныхименприлагательныхвролиэпитетов; 
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4) расширениеисистематизация научныхзнанийоязыке,егоединицах 

икатегориях;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

- дентификациясамостоятельных(знаменательных)служебныхчастейречииихформпозн

ачениюи основнымграмматическимпризнакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречийразных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категориисостоянияи наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков;распознаваниепредлогов,частицисоюзовразныхразрядов,определениесмыс

ловыхоттенковчастиц; 

- распознаваниемеждометийразныхразрядов,определениеграмматическихособенносте

ймеждометий; 

5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоа

нализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведениефонетического,морфемногоисловообразовательного(каквзаимосвязанн

ыхэтапованализаструктурыслова),лексического,морфологическогоанализаслова,анализасло

вообразовательныхпар и словообразовательныхцепочек слов; 

- проведениесинтаксическогоанализапредложения,определениесинтаксическойроли

самостоятельныхчастей речи впредложении; 

- анализтекстаираспознаваниеосновныхпризнаковтекста,умениевыделятьтему,основ

нуюмысль,ключевыеслова,микротемы,разбиватьтекстнаабзацы,знатькомпозиционныеэлеме

нты текста; 

- определениезвуковогосоставаслова,правильноеделениенаслоги,характеристиказву

ковслова; 

- определение лексического значения  слова,  значений

 многозначного слова,стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов;деление слова на морфемы на основе смыслового, 

 грамматического исловообразовательногоанализаслова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы,

 способысловообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических

 признаковсамостоятельныхчастей 

речи,определениеихсинтаксическойфункции; 

- опознаваниеосновныхединицсинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

- умениевыделятьсловосочетаниевсоставепредложения,определениеглавногоизависим

огословавсловосочетании,определениееговида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске;определениеграмматической основыпредложения; 

- распознаваниераспространённыхинераспространённыхпредложений,предложенийос

ложнённойи неосложнённой структуры, полныхи неполных; 

- распознаваниевторостепенныхчленовпредложения,однородныхчленовпредложения,о

бособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций;опознавание сложного предложения, типов

 сложного предложения,

 сложныхпредложенийсразличнымивидамисвязи,выделениесредствсин

таксическойсвязимеждучастями сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному изних и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типаречии соблюдениянормих построения; 

- определениевидовсвязи,смысловых,лексическихиграмматическихсредствсвязипредл
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оженийвтексте,атакжеуместность ицелесообразностьихиспользования; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспол

ьзуемыхвречиграмматическихязыковыхсредствдлясвободноговыражениямыслейи чувств 

всоответствиисситуацией истилемобщения: 

- умениеиспользоватьсловари(втомчисле-

мультимедийные)прирешениизадачпостроения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный 

иоперативныйпоискнаосновезнанийоназначенииразличныхвидовсловарей,ихстроени

яи способахконструированияинформационных запросов; 

- пользованиетолковымисловарямидляизвлечениянеобходимойинформации,преждевсе

го-

дляопределениялексическогозначения(прямогоипереносного)слова,принадлежности 

к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямогоипереносного значения, особенностейупотребления; 

- пользованиеорфоэпическими,орфографическимисловарямидляопределениянорматив

ногонаписания и произношенияслова; 

- использованиефразеологическихсловарейдляопределениязначенияиособенностейупо

требленияфразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей дляморфемногои словообразовательного анализаслов; 

- использованиесловарейдляподбораксловамсинонимов,антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуационными,стилистическими),н

ормамиречевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамосоверше

нствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексикиифразеологииязыка: 

- поискорфограммыиприменениеправилнаписаниясловсорфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме;применениеправильногопереносаслов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и всложномпредложениях, припрямой речи,цитировании, диалоге; 

- соблюдениеосновныхорфоэпическихправилсовременногорусскоголитературногоязы

ка,определениеместаударениявсловевсоответствиисакцентологическиминормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи сучётомзначения, смысловогоразличия, стилистическойокраски; 

- нормативноеизменениеформсуществительных,прилагательных,местоимений,числите

льных,глаголов; 

- соблюдениеграмматическихнорм,втомчислеприсогласованиииуправлении,приупотре

блениинесклоняемыхименсуществительныхиаббревиатур,приупотреблениипредложе

нийсдеепричастнымоборотом,употребленииместоименийдлясвязипредложенийичаст

ейтекста,конструированиипредложенийссоюзами,соблюдениевидовременнойсоотнес

ённостиглаголов-сказуемыхвсвязномтексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
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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 и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

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

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

1.2.5.2.Литература 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти "Литература" 

должныотражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепознаниямираи

себявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

2) пониманиелитературыкакоднойизосновныхнационально-культурных 

ценностейнарода,как особого способапознания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетическихвозможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российскойимировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлятьегословесновустныхиписьмен

ныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиин

терпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательно 

планировать своедосуговоечтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражаю

щиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепонимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожес

твеннуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоц

иональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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; 
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 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 и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

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

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

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

1.2.5.3.Роднойязык 

1) совершенствованиевидовречевойдеятельности(аудирования,чтения,говоренияиписьма

),обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформа

льногоинеформальногомежличностногоимежкультурногообщения; 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособн

остейличности впроцессеобразования и самообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединици

грамматическихкатегорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксическогоанализасловосочетания ипредложения, 

атакжемногоаспектногоанализатекста; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользу

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувствнародномязыке адекватно ситуациии стилюобщения; 

7) овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеологииродногоязыка,

основныминормамиродногоязыка(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орф

ографическими,пунктуационными),нормамиречевогоэтикета; 

приобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхв

ысказываний;стремлениек речевомусамосовершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

 

Выпускник научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

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

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

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

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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Выпускник  получит возможность научиться: 
1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

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

категорий родного языка; 

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

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.4.Родная литература: 

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

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

и интеллектуального осмысления. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных инравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, 

о родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 
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взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

работы с разными источниками информации и овладения простейшими способами её обработки 

и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы 

в русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной 

речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста 

по предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, 

ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами её обработки и презентации. 
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Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; 

о нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, 

давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; 

создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно 

отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной литературы; развитие умений самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с 

разными источниками информации и овладения различными способами её обработки и 

презентации. 

1.2.5.5.Иностранныйязык. 

Изучениепредметнойобласти"Иностранныеязыки"должнообеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитаниеценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижениявзаимопониманиямежду людьмии народами; 

- осознаниетеснойсвязимеждуовладениеминостраннымиязыкамииличностным,социальнымип

рофессиональнымростом; 

- формированиекоммуникативнойиноязычнойкомпетенции(говорение,аудирование,чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеуобучаю

щихсякультурывладенияиностраннымязыкомвсоответствиистребованиямикнормамустнойи

письменной речи, правиламиречевогоэтикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"должны 

отражать: 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур,оптимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинационал

ьногосамосознаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,собразц

амизарубежнойлитературыразныхжанров,сучетомдостигнутогообучающимисяуровня 

иноязычной компетентности; 

2. формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расширени

е и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

илексическогозапаса, дальнейшееовладениеобщейречевой культурой; 

3. достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

4. созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюденияисамооценки,кизучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспользова

ниюиностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

своизнаниявдругих предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы  

и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 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 английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в 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 предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
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 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6.Второй иностранный язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур,оптимизмаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациона

льногосамосознаниянаосновезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругих 

странах,собразцамизарубежнойлитературыразныхжанров,сучетомдостигнутогообу

чающимисяуровня иноязычной компетентности; 

2) формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расши

рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

илексическогозапаса, дальнейшееовладениеобщейречевой культурой; 

3) достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

4) созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюденияисамооценки,кизучениювторого/третьегоиностранногоязыка,киспольз

ованиюиностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять своизнаниявдругих предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью.                                                                                                                                                                                     

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках изученной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных         текстов; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое (не более 

10%) количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация                          

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их произношение. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изученной тематики; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

  глаголы при помощи аффиксов –ieren; 

  имена существительные при помощи суффиксов -ei, -in, -schaft, -heit, - keit, -ung (женский род); 

-er, -ler, -ling (мужской род); -chen, -lein (средний род); 

  имена прилагательные при помощи аффиксов - lich, -isch, -ig, -voll; 

  наречия при помощи суффикса -lich, -isch, -ig, -voll; 

  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов и аффиксов un -, - los; 

  числительные при помощи суффиксов -zehn, -zig; -t, -st. 

Выпускник получит возможность научиться: 

знать   различия   между   явлениями   синонимии   и   антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы    предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (с 

вопросительным словом и без него), побудительные и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist/sind; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, oder; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения в рамках изученной тематики; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 

указательные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (viel/gern,wenig/oft, schnell/langsam); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt; 
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распознавать и употреблять в речи модальные глаголы(wollen, mögen, sollen, müssen, können, 

dürfen); 

распознавать и употреблять в речи предлоги двойного управления, предлоги места, времени, 

направления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивным оборотом um…zu; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Präsens, Präteritum, Perfekt; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы: wollen, mögen, sollen, müssen, können, 

dürfen; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива) без различения их функций и употреблять их в речи. 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

  1.2.5.7.ИсторияРоссии. Всеобщаяистория 

1) формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентиф

икации личности обучающегося, осмысление им опыта российской историикак части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивз

аимопониманиямежду народами, людьмиразных культур; 

2) овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностяхр

азвитиячеловеческогообществавсоциальной,экономической,политической,научнойикультурной

сферах;приобретениеопытаисторико-культурного, 

цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпроцессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущностисовременныхобщественныхявлений,жизнивсовременномполикультурном,полиэтничн

оми многоконфессиональноммире; 

4) формированиеважнейшихкультурно-

историческихориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоиденти

фикацииличности,миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

историческогоопытаРоссии и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

вразличныхисточникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способностейоп

ределять иаргументироватьсвоеотношениек ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традицийисторическогодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессио

нальномРоссийскомгосударстве. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 

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

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах 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 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.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

1.2.5.8.Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российскойгражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальнойответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям,закрепленнымв Конституции РоссийскойФедерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорийобщественногоразвития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

уменийдля определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решениятипичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся,межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различныхнациональностейивероисповеданий, возрастови социальныхгрупп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

ипоступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения,установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности внеобходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, уменийреализовывать основныесоциальныероли впределах 

своейдееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованныеоценкисоциальнымсобытиями процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучениюобщественныхдисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 нетерпимо относиться к различного рода коррупционным проявлениям, осознанному 

антикоррупционному мировоззрению; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; 

  выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 
конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
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Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам 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. 

  Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 
выводы 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 



38 

 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 
Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 
1.2.5.9. География 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

огеографических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

длярешениясовременныхпрактическихзадаччеловечестваисвоейстраны,втомчислезадачио

храныокружающей средыирационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

какосновыгеографическогомышлениядляосознаниясвоегоместавцелостном,многообразно

мибыстро изменяющемсямиреиадекватной ориентациивнем; 

3) формированиепредставленийиосновополагающихтеоретическихзнанийоцелостност

и и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

вотдельныхстранах; 

4) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинстру

ментовдляопределенияколичественныхикачественныххарактеристиккомпонентовгеографи

ческойсреды,втомчислеееэкологическихпараметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географическойкартыкак одногоиз языков международного общения; 

6) овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияипрезентациигеографиче

скойинформации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знанийв повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельногооценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территориипроживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий итехногенныхкатастроф; 

8) формированиепредставленийобособенностяхдеятельностилюдей,ведущейквозникн

овениюиразвитиюилирешениюэкологическихпроблемнаразличныхтерриторияхиакватория

х,уменийинавыковбезопасногоиэкологическицелесообразногоповедения вокружающей 

среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и 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; 
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 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; 

 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; 
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 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения 

учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 
географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 
исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 
природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 
их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
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 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 комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессы и явления: 

-осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математическихоткрытийиих авторов; 

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать,извлекатьнеоб

ходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслисприменениемматематическ

ойтерминологииисимволики,проводитьклассификации,логическиеобоснования, 

доказательстваматематических утверждений: 

-

оперированиепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность,н

ахождениепересечения,объединенияподмножествавпростейшихситуациях; 

-решениесюжетныхзадачразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

-

применениеспособапоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктреб

ованиюилиоттребования к условию; 

-

составлениепланарешениязадачи,выделениеэтаповеерешения,интерпретациявычислитель

ных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-

нахождениепроцентаотчисла,числапопроцентуотнего,нахожденияпроцентногоотношение

двухчисел,нахожденияпроцентногосниженияилипроцентногоповышениявеличины; 

-решениелогическихзадач; 

3) развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел

;овладениенавыкамиустных,письменных,инструментальныхвычислений: 

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь,десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-

использованиесвойствачиселизаконоварифметическихоперацийсчисламипривыполнении

вычислений; 

-

использованиепризнаковделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениизада

ч; 

-выполнениеокруглениячиселвсоответствиисправилами;сравнениечисел; 

-оцениваниезначенияквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественныхпреобразован

ий выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

системнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпо

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученныйрезультат: 



43 

 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательны

мпоказателем; 

-

выполнениенесложныхпреобразованийцелых,дробнорациональныхвыраженийивыражен

ий с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые,использовать формулы сокращенного умножения; 

-

решениелинейныхиквадратныхуравненийинеравенств,уравненийинеравенствсводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображениерешенийнеравенств иих системначисловой прямой; 

5) овладениесистемойфункциональныхпонятий,развитиеуменияиспользоватьфункциональн

о-графическиепредставлениядлярешенияразличныхматематическихзадач,для описания и 

анализареальных зависимостей: 

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

наплоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений,нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, 

-наибольшегоинаименьшегозначения функции; 

-построениеграфикалинейнойиквадратичнойфункций; 

-

оперированиенабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогресси

я,геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решениизадачиз других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описанияпредметовокружающегомира;развитиепространственныхпредставлений,изобраз

ительныхумений, навыковгеометрических построений: 

-оперированиепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,угол,многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

икруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар;изображениеизучаемыхфигуротрукииспо

мощью линейки и циркуля; 

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

дляизмеренийдлин и углов; 

7) формированиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиихсвойствах,представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений 

моделированияреальныхситуацийнаязыкегеометрии,исследованияпостроенноймоделиси

спользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решениягеометрических

и практических задач: 

-

оперированиенабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,параллельностьиперпендикул

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

--проведениедоказательств вгеометрии; 

-

оперированиенабазовомуровнепонятиями:вектор,суммавекторов,произведениевекторана

число,координаты наплоскости; 

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величинаугла,площадь) пообразцамилиалгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных;формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и оразличных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие уменийизвлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, 
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описыватьианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюподходящихстатистически

ххарактеристик,использоватьпониманиевероятностныхсвойствокружающихявленийприп

ринятии решений: 

-

формированиепредставленияостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногосо

бытия; 

-решениепростейшихкомбинаторныхзадач; 

-определение основных статистических характеристик числовых 

наборов;оцениваниеивычислениевероятности событиявпростейшихслучаях; 

-наличиепредставленияоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий,ороли 

законабольших чиселвмассовыхявлениях; 

-

умениесравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешени

яприкладнойзадачи, изученияреальногоявления; 

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

задачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобходи

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкойприпрактических расчетах: 

-распознаваниеверныхиневерныхвысказываний; 

-оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

-выполнениесравнениячиселвреальных ситуациях; 

-

использованиечисловыхвыраженийприрешениипрактическихзадачизадачиздругих

учебныхпредметов; 

-решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур; 

-

выполнениепростейшихпостроенийиизмеренийнаместности,необходимыхвреальн

ойжизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Выпускник научится в 8-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

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

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 



47 

 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 
высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 
задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 
измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 
умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 
записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 
дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 
предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 
преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 
линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 
построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 
координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; 
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 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 
предметов. 

Текстовые задачи 

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

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

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

 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; 

 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. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 
случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 
  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 перировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 
шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 
Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 
данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 
формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 
действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 
линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 
инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 
фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 
опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 
фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 
разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 
уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться в 8-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств, способы задание множества; 
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 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 
сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 
утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные 
с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том 
числе корни натуральных степеней. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 
разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 
комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 
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 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 
которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 
размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 
4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 
их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 
решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 
включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 
графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 
неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 
прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 
независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 
значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
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арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 
арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 
неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса 
или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 
интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и 
целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 
треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 
свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 
предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 
математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 
сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 
рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 
сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 
различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 
данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 
преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 
новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 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; 

 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, использовать их 
в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  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; 

 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. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, 
в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и 
конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 
математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 
новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 
обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 
не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 
построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 
модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 
реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 
использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 
свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в 
том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 
четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 
проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 
приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 
число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и 
доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 
фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 
свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 
учебным предметам. 
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История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 
владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 
науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 
изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
1.2.5.11. Информатика 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

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

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств 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; 

 формировать навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 
и права 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
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Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

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

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

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

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 
робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 
объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде 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; 
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 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 
строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 
системы, движущиеся модели и др.); 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

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

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

с различными видами программных систем и 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; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 
мире; 

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

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

 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. 
1.2.5.12. Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы,обобъективностинаучногознания;осистемообразующейролифизикидляразвития

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результатаизученияосновстроения материии фундаментальныхзаконовфизики; 

2) формированиепервоначальныхпредставленийофизическойсущностиявленийприрод

ы(механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),видахматерии(вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основныхидеймеханики,атомно-

молекулярногоученияостроениивещества,элементовэлектродинамикииквантовойфизики

;овладениепонятийнымаппаратомисимволическимязыком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физическихявлений,проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследований,прям

ыхикосвенныхизмеренийсиспользованиеманалоговыхицифровыхизмерительныхприбор

ов;пониманиенеизбежностипогрешностей любыхизмерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхтехнологиче

скихпроцессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенныхиэкологических катастроф; 

5) осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональн

огоприродопользования; 

6) овладениеосновамибезопасногоиспользованияестественныхиискусственныхэлектри

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

иискусственныхионизирующихизлученийвоизбежаниеихвредноговоздействиянаокружа

ющуюсреду иорганизмчеловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применениемполученныхзнанийзаконовмеханики,электродинамики,термодинамикиите

пловыхявленийсцелью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

иэнергии,загрязненииокружающейсредыкакследствиенесовершенствамашинимеханизм

ов. 
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Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями 

всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации 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 использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя 
ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
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особенности аудитории сверстников. 
Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
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(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
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частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 
техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 
и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 
звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 
ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
1.2.5.13.Биология 

1) формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде,закономерностяхееразви

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

врезультатедеятельностичеловекадляразвитиясовременныхестественно-

научныхпредставленийо картинемира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, 

обэкосистемнойорганизациижизни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онас

ледственности иизменчивости;овладениепонятийнымаппаратомбиологии; 

3) приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнаукиипроведениянес

ложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека,проведенияэкологического мониторингавокружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбиратьцелевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих,осознаниенеобходимостидействийп

осохранениюбиоразнообразияиприродныхместообитанийвидоврастенийиживотны

х; 

5) формированиепредставленийозначениибиологическихнаукврешениипроблемне

обходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условияхбыстрогоизменения экологическогокачестваокружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха,выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотных,ухо

дазаними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 
и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 
на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

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

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 
защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 
культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 
грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 
кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 
организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями 
строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  
 

1.2.5.14.Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, 

ихпревращенияхипрактическомприменении;овладениепонятийнымаппаратомисим

волическимязыком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современногоестествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ 

какосновымногихявленийживойинеживойприроды;углублениепредставленийомат

ериальномединствемира; 

3) овладениеосновамихимическойграмотности:способностьюанализироватьиобъ

ективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасногообращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением 

анализироватьипланироватьэкологическибезопасноеповедениевцеляхсохраненияз

доровьяиокружающейсреды; 

4) формированиеуменийустанавливатьсвязимеждуреальнонаблюдаемымихимич

ескими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причинымногообразиявеществ,зависимостьихсвойствотсоставаистроения,атакжез

ависимость применения веществ от ихсвойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдениязаихпревращениямиприпроведениинесложныххимическихэксперимен

товсиспользованиемлабораторного оборудованияи приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современныхэкологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологическихкатастроф. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 
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 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

 распознавать опытным путем растворов 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; 
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 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; 

 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 газообразного вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ 

с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе 
их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 
различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 
неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 
факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 
среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 
массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 
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1.2.5.15.Изобразительноеискусство 

1) формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихсякакчастиихобщейдуховно

йкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщения;развитиеэст

етического,эмоционально-

ценностноговиденияокружающегомира;развитиенаблюдательности,способностиксопере

живанию,зрительнойпамяти,ассоциативногомышления,художественноговкусаитворческо

говоображения; 

2) развитиевизуально-пространственногомышлениякакформыэмоционально-

ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественноминравственном

пространствекультуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилейкак материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственныхформах(фольклорноехудожественноетворчестворазныхнародов,класси

ческиепроизведенияотечественногоизарубежногоискусства,искусствосовременности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды, впонимании красоты человека; 

5) приобретениеопытасозданияхудожественногообразавразныхвидахижанрахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративн

о-прикладных,вархитектуреидизайне;приобретениеопытаработынад 

визуальнымобразомвсинтетических искусствах (театрикино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разныхтехникахвразличныхвидахвизуально-

пространственныхискусств,вспецифическихформаххудожественнойдеятельности,втомчи

слебазирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,компьютернаяграфика,мульт

ипликацияианимация). 

7) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,освоение

практическихуменийинавыковвосприятия,интерпретациииоценкипроизведенийискусства

;формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,

эстетическойиличностно-значимойценности. 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровня); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 
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 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 

их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 

русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 
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 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в 

процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. 

Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 
материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 
процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 
ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 
искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 
художников XVIII – XIX веков; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 
скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 
произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 
произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 
мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 
бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 
плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 
определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 
время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 
определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 
Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 
свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 
С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 
созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства 
со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 
и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 
чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и 
случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 
монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 
сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 
фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 
телевидения; 

 уважать историю культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-
этюда. 
1.2.5.16.Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой частиих общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшегодуховно-

нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержате

льногокультурногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельногочел

овекаи общества,вразвитии мировойкультуры; 

2) развитиеобщихмузыкальныхспособностейобучающихся,атакжеобразногоиа

ссоциативногомышления,фантазииитворческоговоображения,эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализамузыкальныхобразов; 

3) формированиемотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыкально-

творческуюдеятельность(слушаниемузыки,пение,инструментальноемузицирование,д

раматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,музыкально-

пластическоедвижение); 

4) воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятиямузыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видахмузыкальнойдеятельности,связаннойстеатром,кино,литературой,живописью; 

5) расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора;воспитаниемузык

ального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народовмира,классическому исовременному музыкальному наследию; 

6) овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностьюэмоциональнов

оспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

соспециальнойтерминологиейиключевымипонятиямимузыкальногоискусства,э

лементарнойнотной грамотой врамках изучаемогокурса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
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 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать основы музыкальной культуры, как неотъемлемой части общей духовной культуры, 
потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 
социализации, самообразования;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
 

1.2.5.17.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

1) осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формирован

иецелостногопредставленияотехносфере,сущноститехнологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развитиятехнологийпромышленногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитр

анспорта; 

2) овладениеметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления 

изделий,обеспечениясохранностипродуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов,правиламивыполненияграфической документации; 

4) формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамд

ля решения прикладных учебныхзадач; 

5) развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользования

информации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсов

ременномпроизводствеили сфереобслуживания; 

6) формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,

их востребованностинарынкетруда. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование 

в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 
основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 
деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 
заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 
из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере. 

 

1.2.5.18.Физическаякультура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств,вактивномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуал

ьногоздоровья; 

2) овладениесистемойзнанийофизическомсовершенствованиичеловека,созданиеосновыд

ляформированияинтересакрасширениюиуглублениюзнанийпоисторииразвитияфизическо

йкультуры,спортаиолимпийскогодвижения,освоениеуменийотбиратьфизическиеупражне

нияирегулироватьфизическиенагрузкидлясамостоятельныхсистематическихзанятийсразл

ичнойфункциональнойнаправленностью(оздоровительной,тренировочной,коррекционно

й,рекреативнойилечебной)сучетоминдивидуальныхвозможностейиособенностейорганиз

ма,планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебнойнедели; 

3) приобретениеопытаорганизациисамостоятельныхсистематическихзанятийфизическо
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йкультуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освое

ниеуменияоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьприлегкихтравмах;обогащениеопытасов

местнойдеятельностиворганизацииипроведениизанятийфизической культурой,форм 

активногоотдыхаи досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физическойподготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития 

своихосновныхфизическихкачеств:оцениватьтекущеесостояниеорганизмаиопределятьтре

нирующеевоздействиенанегозанятийфизическойкультуройпосредствомиспользования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определятьиндивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролироватьнаправленность

еевоздействиянаорганизмвовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямиср

азной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

икорригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности,состояниездоровьяирежимучебнойдеятельности;овладениеосновамитехни

ческихдействий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умениемиспользоватьихвразнообразныхформахигровойисоревновательнойдеятельност

и;расширениедвигательногоопытазасчетупражнений,ориентированныхнаразвитиеоснов

ныхфизическихкачеств,повышениефункциональныхвозможностейосновныхсистем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса"Готовк трудуи обороне"(ГТО). 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 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; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

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

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

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

 выполнять технико-технические действия национальных видов спорта. 
 
1.2.5.19.Основыбезопасностижизнедеятельности 

1) формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновепони

маниянеобходимостизащитыличности,обществаигосударствапосредствомосознаниязна

чимостибезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродного,техногенно

го и социального характера; 

2) формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

4) пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинационал

ьной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
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ситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера,втомчислеотэкстремизмаите

рроризма; 

5) пониманиенеобходимостиподготовкигражданкзащитеОтечества; 

6) формированиеустановкиназдоровыйобразжизни,исключающийупотреблениеалкогол

я,наркотиков, курениеи нанесениеиноговредаздоровью; 

7) формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценнойжизничеловека; 

9) знаниеосновныхопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциаль

ного характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности,обществаи государства; 

10) знаниеиумениеприменятьмерыбезопасностииправилаповедениявусловияхопасныхи 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умениеоказатьпервуюпомощьпострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

ихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойизразличныхисточников,готовно

сть проявлятьпредосторожностьвситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности сучетомприродных,техногенныхи 

социальныхрисковнатерриториипроживания. 

Выпускник научится: 

 владеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания;  

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
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 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 
состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 
ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности;  

 сформируют убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 
1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммыосновногообщегообразования 

1.3.1.Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Основная школа с. Русский Мелекесс» и служит основой при разработке МБОУ «Основная 

школа с. Русский Мелекесс» собственного "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Основная 

школа с. Руссуий Мелекесс» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценкао бразовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципальногорегионального и федеральногоуровней; 

- оценкар езультатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организациикак 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 «Основная школа с. 

Русский Мелекесс». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка 

включает: 

- стартовуюдиагностику, 

- текущуюитематическуюоценку, 

- 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. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценкео бразовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и кпредставлениюи интерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидет

ельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабат

ываемыесовсемиучащимисявходеучебногопроцесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
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усвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных(регулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучеб

ныхдействий); 

- использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промеж

уточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(и

ндивидуальногопрогресса)идляитоговой оценки; 

- использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целяхуправлениякачествомобразования; 

- использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практическихработ, 

самооценки,наблюденияи др.). 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовоб

разовательногопроцесса, включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служитсформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриоснов

ныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспективсоциальногоразвития; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,пр

авосознание. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСдостижениеличностныхрезультатовневыноситсяна

итоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиобразовательнойорганизации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатовобразовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированныхмониторинговыхисследований.Инструментарийдлянихразрабатывае

тсяцентрализованнонафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессиональн

ыхметодикахпсихолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» 

вцеляхоптимизацииличностногоразвитияучащихсявозможнаоценкасформированности 

отдельныхличностных результатов,проявляющихсяв: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс»; 

- участие в общественной жизни МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс», 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

- ответственностизарезультатыобучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательнойтраектории,втом числевыбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствамиразличныхпредметов врамках системыобщего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ«Основная школа 

с. Русский Мелекесс»и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
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обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по 

форме,установленнойМБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс». Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебныхдействий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»).Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетвсехучебныхпред

метовивнеурочной деятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, 

ихсамостоятельномупополнению,переносу и интеграции; 

- способностьработатьсинформацией; 

- способностьксотрудничествуикоммуникации; 

- способность к  решению  личностно  и  социально

 значимыхпроблемивоплощениюнайденных решений впрактику; 

- способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

- способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 
Наиболееадекватнымиформамиоценки 

- читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 

- ИКТ-компетентности–

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

- сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхде

йствий–

наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследова

ний и проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее,чемод

ин раз вдвагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатовявляетсязащита итогового индивидуальногопроекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимсяв 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультати

внуюдеятельность(учебно-познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческую,иную). 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяизследующихработ: 

а) письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы,отчеты 

опроведенных исследованиях, стендовыйдоклад идр.); 

б) художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,испол

нениямузыкальногопроизведения,компьютерной анимацииидр.; 
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в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которыемогутвключатькактексты,так 

имультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

сучетомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразованияивсоответствиисособенн

остямиМБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправилцитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текстаработы(плагиата)безуказанияссылокнаисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельности 

комиссии МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» или нашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегосяиотзываруководителя. 

 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку

 достиженияобучающимсяпланируемых результатовпо отдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдей

ствий,релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных, коммуникативных)действий. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,темати

ческой,промежуточнойиитоговойоценки,атакжеадминистрациейМБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс» входевнутришкольногомониторинга. 

 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс» в начале 5-го класса и выступает как основа(точка 

отсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляются:структур

амотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальными и 

специфическими для основных учебных предметов 

познавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться 

такжеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результа

тыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограмми 

индивидуализации учебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения 

восвоении программыучебногопредмета.Текущаяоценка 

можетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагности

ческой,способствующейвыявлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическомп

ланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки(устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальныеи 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
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индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпро

верочнуюработу. 

Тематическая оценка представляетсобойпроцедуруоценки уровня 

достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. Попредметам, вводимым МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой МБОУ«Основная школа с. 

Русский Мелекесс». Тематическая оценка может вестись как в ходе  изучения темы,так и в 

конце ее изучения. Оценочны епроцедуры 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 

творческойактивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выра

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (втом числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзы

вовдляпортфолиоведетсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

безсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируется

вэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций 

повыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияи 

могут отражаться вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

- оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,готовности 

испособностиделатьосознанныйвыборпрофиляобучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

наосновеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакач

естваучебных заданий, предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс». Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, таки для повышения квалификации 

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце 

учебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаоснове

результатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработифи

ксируетсявдокументе об образовании (дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственн

ойитоговойаттестации.ВпериодреализацииФГОСОООвслучаеиспользованиястандартизирова

нныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% 
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заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийбазово

гоуровня.В дальнейшемэтоткритерийдолженсоставлятьнеменее65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиа

ктами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыосновн

огообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативн

ымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

иматематике).Экзаменыподругимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадобровольнойосно

вепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформеосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сисполь

зованиемконтрольныхизмерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий 

в стандартизированной форме и вформе устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм порешению МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» 

(государственныйвыпускнойэкзамен– ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА.К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные всистеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету.Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 

выявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаем

ого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА,итоговаяоценкаставится наосноверезультатовтолько внутреннейоценки. 

Итоговая оценка попредметуфиксируетсяв документе об уровне 

образованиягосударственногообразца – аттестате обосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнут

ришкольногомониторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

- объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновног

о образования, 

- портфолиовыпускника; 

- экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускникана

уровнеосновного общегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

- отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапр

едметных и предметных результатов; 

- даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбораучащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтра

екториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий(программаформирования общеучебных 

умений и навыков) при получении основного 

общегообразования,включающаяформированиекомпетенцийобучающихсявобластииспользовани

яинформационно-коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательскойи 

проектнойдеятельности. 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформиро
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ванавсоответствиисФГОСисодержитвтомчислезначимуюинформациюоцелях,понятияхихарактер

истикахУУД,планируемыхрезультатахразвитиякомпетентностиобучающихся,атакжеописанияосо

бенностейреализациинаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержанияи форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также 

всодержаниепрограммывключеноописаниеформвзаимодействияучастниковобразовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организацииработынад созданиеми 

реализациейпрограммы. 

2.1.1.Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсоздании и реализации 

программы развития универсальных учебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс»создана рабочая группа под руководствомзаместителядиректорапоучебно-

воспитательнойработе(УВР),осуществляющегодеятельность всфереформированияи 

реализациипрограммы развитияУУД. 

Направлениядеятельностирабочейгруппывключают: 

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как длявсех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями сучетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий 

ссодержанием отдельных учебных предметов,внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- разработкуосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельностипотаки

мнаправлениям,как:исследовательское,инженерное,прикладное,информационное,социальное

,игровое, творческоенаправлениепроектов; 

- разработкуосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюи 

развитию ИКТ-компетенций; 

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научнымии 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научныхруководителей; 

- разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальныхучебныхдействийуобучающихся,втомчислеинформационно-

методическогообеспечения,подготовки кадров; 

- разработку комплекса мер по организации системы оценки ьдеятельности МБОУ«Основная 

школа с. Русский Мелекесс»поформированиюиразвитиюуниверсальныхучебных действий у 

обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимися универсальныхучебных действий; 

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

сучетомтребованийразвитияи примененияуниверсальныхучебныхдействий; 

- разработкурекомендацийпедагогампоконструированиюуроковииныхучебныхзанятий сучетом 

требований развитияи примененияУУД; 

- организациюипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности впланеразвитияУУД; 

- организациюипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

вобразовательномпроцессе; 

- организациюипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологами(возможнопривлечениезаинтересованныхпредставите

лей органа государственного общественного участия) по анализу и 
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способамминимизациирисков развития УУДу учащихсяуровня; 

- организациюразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвития 

УУД у учащихсяуровня; 

2.1.2.Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализациитребованийФГОС 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного воснову ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способностиксамостоятельномуучебному 

целеполаганиюи учебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школеопределяетследующие задачи: 

- организациявзаимодействияпедагоговиобучающихсяиихродителейпоразвитиюуниверсал

ьных учебных действийвосновной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельностиобучающихсяпоразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебныхп

редметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

- обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхд

ействийприпереходеотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозрастны

хособенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающегося.УУДпредставляютсобой

целостнуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельностьмежличностногообщения,приоритетноезначениевразвитииУУДвэтотпериодприобре

таюткоммуникативныеучебныедействия.Вэтомсмыслезадачаначальнойшколы«учитьученикаучит

ься»должнабытьтрансформированавновуюзадачудляосновнойшколы – «инициировать 

учебноесотрудничество». 

2.1.3.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и ихсвязи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной ивнешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентовуниверсальныхучебныхдействий вструктуреобразовательногопроцесса 

КпринципамформированияУУДвосновнойшколеможноотнестиследующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса(урочная,внеурочная деятельность); 

2) формированиеУУДобязательнотребуетработыспредметнымилимеждисциплин

арнымсодержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на 

какомименноматериале(втомчислеврамкахучебнойивнеучебнойдеятельности)реализовыв

ать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

спецификиподростковоговозраста.Спецификаподростковоговозрастазаключаетсявтом,чт

овозрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектнойдеятельности,использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работаучащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

нанелинейность,наличиеэлективныхкомпонентов,вариативность,индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранятьпреемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной 

школедолжнаприближатьсяксамостоятельномупоискутеоретическихзнанийиобщихспосо
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бов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

долженудерживатьдвафокуса:индивидуализациюобразовательногопроцессаиумениеиниц

иативноразворачиватьучебноесотрудничество сдругими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

входевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыпознав

ательные,коммуникативныеирегулятивныеУУДкакосноваучебногосотрудничестваи 

умения учиться вобщении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

назанятиях по отдельнымучебнымпредметам, но ивходевнеурочнойдеятельности, 

атакжеврамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.4.Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов,так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих длянего значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированныеситуации,логистикаидр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанныхсУУД: 

– задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 

– задания,позволяющиедиагностироватьуровень сформированностиУУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относитьсякакк однойкатегории (например,регулятивные), так ик разным. 

Вовторомслучаезаданиеможетбытьсконструированотакимобразом,чтобыпроявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

- научетпозициипартнера; 

- наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

- напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

- тренингикоммуникативныхнавыков; 

- ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

- проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

- задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

- проведениеэмпирическогоисследования; 

- проведениетеоретическогоисследования; 

- смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивныеУУД: 

- напланирование; 

- наориентировкувситуации; 

- напрогнозирование; 

- нацелеполагание; 

- напринятиерешения; 

- насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессеси

стемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебныхзаданий,которыенаделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюдениягр

афикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходимыхресурсов,распределени

я обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизациипошаговогоконтроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

являетсяжестким,начальноеосвоениеоднихитехжеУУДизакреплениеосвоенногоможетпро

исходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 
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внутрипредметадолжнобытьнаправленонадостижениебалансамеждувременемосвоенияив

ременемиспользованиясоответствующихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер.При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможнопрактиковатьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикри

териальнуюоценки. 

2.1.5.Описаниеособенностей,основныхнаправленийипланируемыхрезультатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное,социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной ивнеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностейформирования ИКТ-компетенций 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеобучающихсявуче

бно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность,котораяможетосуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектнойдеятельности. 

Программаориентировананаиспользованиеврамкахурочнойивнеурочной деятельности для всех 

видов образовательных организаций при полученииосновногообщегообразования. 

Спецификапроектнойдеятельностиобучающихсявзначительнойстепенисвязанасориентац

иейнаполучениепроектногорезультата,обеспечивающегорешениеприкладнойзадачииимеющегок

онкретноевыражение.Проектнаядеятельностьобучающегосярассматриваетсяснесколькихсторон:

продукткакматериализованныйрезультат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как 

иллюстрацияобразовательногодостиженияобучающегосяиориентировананаформированиеиразв

итиеметапредметных и личностныхрезультатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

вкомпетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,зан

имающихсянаучнымисследованием. 

Учебно-исследовательскаяработаучащихсяможетбытьорганизованаподвумнаправлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки;семинары;практическиеи лабораторныезанятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

являетсялогическимпродолжениемурочнойдеятельности:научно-

исследовательскаяиреферативнаяработа, интеллектуальныемарафоны, 

конференцииидр. 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводитьсявтом 

числепотакимнаправлениям, как: 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 
 Врамкахкаждогоизнаправлениймогутбытьопределеныобщиепринципы,видыи формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые 

могутбытьдополненыирасширенысучетомконкретныхособенностейиусловийМБОУ«Основная школа с. 

Русский Мелекесс»,атакжехарактеристикирабочейпредметнойпрограммы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов(попреобладающемувидудеятельности),как:информационный,исследовательский,творч

еский,социальный, прикладной,игровой, инновационный. 

Проектымогутбытьреализованыкакврамкаходногопредмета,такинасодержаниинескольки

х.Количествоучастниковвпроектеможетварьироваться,так,может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как вкороткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного 
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промежуткавремени.Всоставучастниковпроектнойработымогутвойтинетолькосамиобучающиес

я(одного или разных возрастов), нои родители,и учителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимсяна протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходетакой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

изважнейшихнетолькоучебных,ноисоциальныхнавыков,которымдолженовладетьшкольник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятияхмогутбытьследующими: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок–творческийотчет,урокизобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защитаисследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытыхмыслей; 

- учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследо

вательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаи 

анализ егорезультатов; 

- домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразныевид

ы,причемпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноевовремени. 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогут бытьследующими: 

- исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

- образовательныеэкспедиции–

походы,поездки,экскурсиисчеткообозначеннымиобразовательнымицелями,программ

ойдеятельности,продуманнымиформамиконтроля.Образовательныеэкспедициипреду

сматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследов

ательскогохарактера; 

- факультативныезанятия,предполагающиеуглубленноеизучениепредмета,даютбольши

евозможностидляреализацииучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

- ученическоенаучно-исследовательскоеобщество–

формавнеурочнойдеятельности,котораясочетаетработунадучебнымиисследованиями,

коллективноеобсуждениепромежуточныхиитоговыхрезультатов,организациюкруглы

хстолов,дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а такжевключает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения наукииобразования, сотрудничество сУНИОдругих школ; 

- участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционных

,предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучебн

ыхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можновыделить следующие: 

- макеты,модели,рабочиеустановки,схемы, план-карты; 

- постеры,презентации; 

- альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

- реконструкциисобытий; 

- эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

- результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

- документальныефильмы,мультфильмы; 

- выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

- сценариимероприятий; 

- веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-

диски(илидругиецифровыеносители) идр. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаров

и круглых столов. 

Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбытьвтомчислепредставлены в 



101 

 

видестатей,обзоров, отчетов изаключенийпо итогам 

исследований,проводимыхврамкахисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимем

уаров,исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей,образцов. 

2.1.6.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

ВсодержаниипрограммыразвитияУУДотдельноуказанакомпетенцияобучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий(ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 

втомчислевладениепоискомипередачейинформации,презентационныминавыками,основамиинф

ормационной безопасности. 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологийвповседневнойдеятельностиобучающегося,втомчислевневременинахождения в 

МБОУ «Основная школа с. Русский МЕлекесс». В этой связиобучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

внеобразовательнойорганизации.ВэтомконтекстеважнымнаправлениемдеятельностиМБОУ 

«Основная школа с. Русский Мелекесс» в сфере формирования ИКТ-

компетенцийстановятсяподдержкаиразвитиеобучающегося.Данныйподходимеетзначениеприоп

ределениипланируемыхрезультатоввсфереформированияИКТ-компетенций. 

ОсновныеформыорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюИКТ-

компетенцииобучающихсямогутвключить: 

- урокипоинформатикеидругимпредметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративныемежпредметныепроекты; 

- внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности,  обеспечивающих формирование

 ИКТ-компетенцииобучающихся, можновыделитьвтомчислетакие, как: 

- выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадани

я,предполагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательныхресурс

ов; 

- созданиеиредактированиетекстов; 

- созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

- использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-

схем,другихграфическихобъектов; 

- созданиеиредактированиепрезентаций; 

- созданиеиредактированиеграфикиифото; 

- созданиеиредактированиевидео; 

- созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

- поискианализинформациивИнтернете; 

- моделирование,проектированиеиуправление; 

- математическаяобработкаивизуализацияданных; 

- созданиевеб-страницисайтов; 

- сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

2.1.7.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментових 

использования 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройствасе

тей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключениеустройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; 

осуществлениеинформационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;выполн

ение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;входвинформацион
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нуюсредуМБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс», 

втомчислечерезИнтернет,размещениевинформационнойсредеразличныхинформационныхобъект

ов;оцениваниечисловыхпараметровинформационныхпроцессов (объем памяти, необходимойдля 

хранения информации; скорость передачиинформации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации 

набумагу,работасрасходнымиматериалами;соблюдениетребованийкорганизациикомпьютерногор

абочегоместа,техникабезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработесустройст

вамиИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТдляфиксацииизображенийизвуковвсоответствииспоставленнойцелью;осуществлениефиксац

ииизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведения 

эксперимента,природногопроцесса,фиксацииходаирезультатовпроектнойдеятельности;созданиеп

резентацийнаосновецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматери

аласиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобра

боткицифровыхфотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейсп

ециальныхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержаниядеятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементовобъектови 

процессов,обеспечениекачествафиксациисущественныхэлементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поискаинформации 

на персональном компьютере, в информационнойсреде организацииивобразовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации 

всетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов(по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с 

использованиемлогическихоперацийианализрезультатовпоиска;сохранениедляиндивидуальногои

спользования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на 

них;использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поисканеобходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхопределителей;формированиесобстве

нного информационного пространства: создание системы папок и размещение 

внихнужныхинформационныхисточников,размещениеинформациивсетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма сиспользованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора(выделение,перемещениеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющими

сяфрагментами;созданиетаблицисписков;осуществлениеорфографическогоконтролявтекстовомдо

кументеспомощьюсредствтекстовогопроцессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, егоначертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров 

страницыдокумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц;вс

тавкавдокументформул,таблиц,списков,изображений;участиевколлективномсозданиитекстовогод

окумента;созданиегипертекстовыхдокументов;сканированиетекстаиосуществлениераспознавания

сканированноготекста;использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственныхинформационныхобъектов. 

Созданиеграфическихобъектов.Созданиеиредактированиеизображенийспомощьюинструм

ентовграфическогоредактора;созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)преобразова

ннымифрагментами;созданиеграфическихобъектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием 

специализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;созданиеразличныхгеометрических

объектови чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;созданиедиаграммразличныхвидов(алгоритмических,концептуальных,классификац

ионных,организационных,родстваидр.)всоответствиисрешаемыми 
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задачами;созданиедвижущихсяизображенийсиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьют

ерных инструментов;созданиеобъектовтрехмернойграфики. 

Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов.Использованиезвуковыхимузыкальныхредактор

ов;использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов;использованиепрограммзвукозаписи

имикрофонов;записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияичаст

отойдискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформационныхо

бъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. 

д.,самостоятельноеперекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использовани

е при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешнихссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;цитированиефрагментовсообщений;использованиепривосприятиисообщенийразличн

ыхинструментовпоиска,справочныхисточников(включаядвуязычные);проведениедеконструкциис

ообщений,выделениевнихструктуры,элементовифрагментов;работасособымивидамисообщений:д

иаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр

.),картамииспутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве,отказотпотребленияненужнойинформации;проектированиедизайнасообщениявсоот

ветствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперссылками,слайд

ыкоторойсодержаттексты,звуки,графическиеизображения;организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления 

длясамостоятельногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера,видеокамера);использовани

епрограмм-архиваторов. 

Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

идругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельностиизатрачиваемых ресурсов. 

Моделирование,проектированиеиуправление.Построениеспомощьюкомпьютерныхинстру

ментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;построениематематически

хмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправлениюучебнымисполните

лем;конструированиеимоделированиесиспользованиемматериальныхконструкторовскомпьютерн

ымуправлениемиобратнойсвязью;моделированиесиспользованиемвиртуальныхконструкторов;мо

делированиесиспользованиемсредствпрограммирования;проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системыавтоматизированногопроектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательноговзаимодействиявинформационномпространстве МБОУ«Основная школа с. 

Русчский Мелекесс» (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев,совершенствованиесвоейработы,формированиепортфолио);использованиевозможн

остейэлектроннойпочтыдляинформационногообмена;ведениеличногодневника(блога)сиспользов

аниемвозможностейИнтернета;работавгруппенадсообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления передаудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ;соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение кчастнойинформациииинформационнымправамдругих людей. 

Информационнаябезопасность.Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерныхвирусовс

помощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказот использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания иобразованияили нежелательно. 

2.1.8.Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в 

области использования информационно-коммуникационныхтехнологий. 

Представленныепланируемыерезультатыразвитиякомпетентностиобучающихсявобластииспользо

ванияИКТучитываютсуществующиезнанияикомпетенции,полученныеобучающимисявне 
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МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс».Вместес тем планируемые результаты могутбыть 

адаптированы иподобучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможенследующийсписоктого,чтообучающийсясм

ожет: 

- осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсети 

Интернет; 

- получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

- оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемпамяти,необходимо

йдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособность 

выбранного каналаи пр.); 

- соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,скан

ер,измерительныеустройстваит. 

д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числечерез 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационныеобъекты; 

- соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбережения

приработесустройствамиИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,что обучающийсясможет: 

- создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

- проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованиемвозможностейспециальныхко

мпьютерных инструментов; 

- проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованиемвозможностейспециальныхк

омпьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятогоматериала

 сиспользованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,что обучающийсясможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети

 Интернет(поисковыесистемы, справочныеразделы,предметныерубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием

 логическихоперацийи анализироватьрезультаты поиска; 

- использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеобходим

ых книг; 

- искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастности, 

использовать различныеопределители; 

- сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернетинформационныеобъ

екты иссылки наних. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, чтообучающийсясможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;форматиро

ваниесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц); 

- вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

- участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

- создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 
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основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, чтообучающийсясможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графическогоредактора; 

- создаватьразличныегеометрическиеобъектыичертежисиспользованиемвозможностейспеци

альных компьютерных инструментов; 

- создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификационн

ые,организационные,родстваидр.)всоответствиисрешаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,что обучающийсясможет: 

- записыватьзвуковыефайлысразличнымкачествомзвучания(глубинойкодированияи 

частотой дискретизации); 

- использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

имультимедийныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезульта

тов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками,слайдыкоторой содержаттексты, звуки, графическиеизображения; 

- работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальны

е,классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хроно

логические)испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобального 

позиционирования; 

- оцениватьразмерыфайлов,подготовленныхсиспользованиемразличныхустройствввод

аинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фотокамера, 

видеокамера); 

- использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных висследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но неограничиваетсяследующим, списоктого, чтообучающийся 

сможет: 

- проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

- вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислеста

тистической и визуализации; 

- проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымн

аукам, математикеи информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,что обучающийсясможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразныеинформационныеструктуры для описания 

объектов; 

- конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконстр

укторовскомпьютернымуправлениемиобратной 

связью(робототехника); 

- моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

- моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, списоктого,что обучающийсясможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространствеобразовательнойорганизации(получениеивыполнениезаданий,получени

екомментариев,совершенствованиесвоей работы,формированиепортфолио); 

- использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-



106 

 

мессенджеровисоциальныхсетей для обучения; 

- вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

- соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсяк 

частнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

откомпьютерныхвирусов спомощью антивирусныхпрограмм; 

- соблюдатьправилабезопасногоповеденияв сетиИнтернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимосзадачами воспитанияи образованияилинежелательно. 

 

2.1.9.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителей 

МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс»взаимодействуютс: 

1) Автономнаянекоммерческаяорганизацияцентрдуховно-

нравственноговоспитания«Рождество»; 

2) ГУЗ Тиинская участковая больница; 

Формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучныхруководителеймогутстроитьсянаосно

ведоговорныхотношений,отношенийвзаимовыгодногосотрудничества.Такиеформымогутвсебявкл

ючать,нонеограничиватьсяследующим: 

- договорссузомовзаимовыгодномсотрудничестве(привлечениенаучныхсотрудников,препода

вателейтехникумавкачествеэкспертов,консультантов,научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практикистудентамили возможности 

проведения исследованийнабазеорганизации); 

- экспертная,научнаяиконсультационнаяподдержкаможетосуществлятьсяврамкахсетевоговза

имодействияобщеобразовательных организаций; 

Взаимодействиесучебными,научнымиисоциальнымиорганизациямиможетвключатьпроведение

:единовременногоилирегулярногонаучногосеминара;научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов,тренингови др. 

 

2.1.10.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебныхдействий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического иресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями,включаяформированиеопытапроектно-

исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

- укомплектованность МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» 

педагогическими,руководящими ииными работниками; 

- уровеньквалификациипедагогическихииныхработников МБОУ«Основная школа с. 

Русский Мелекесс»; 

- непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников МБОУ«Основная 

школа с. Русский Мелекесс»  ,реализующейобразовательнуюпрограммуосновного 

общегообразования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализациипрограммыУУД, что может включатьследующее: 

- педагогивладеютпредставлениямиовозрастныхособенностяхучащихсяначальной,основн

ой истаршей школы; 

- педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированиюУУДилиучаствоваливовнутришкольномсеминаре,  

посвященномособенностямприменениявыбраннойпрограммы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 
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всоответствиисособенностями формированияконкретных УУД; 

- педагогиосуществляютформированиеУУДврамкахпроектной,исследовательскойдеятель

ностей; 

- характервзаимодействияпедагогаиобучающегосянепротиворечитпредставлениямоб 

условиях формирования УУД; 

- педагогивладеютнавыкамиформирующегооценивания; 

- наличиепозициитьютораилипедагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобуч

ающихся; 

- педагогиумеютприменятьдиагностическийинструментарийдляоценкикачестваформиров

анияУУДкакврамкахпредметной,такивнепредметнойдеятельности. 

 

2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

ипримененияобучающимисяуниверсальныхучебныхдействий 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДм

огутбытьучтены следующиеэтапыосвоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучиванияивоспроизведения); 

- учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условийзадачи,ученикможет 

выполнятьдействияпо ужеусвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

измененииусловийзадачи неможет самостоятельновнестикоррективывдействия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияиправ

ильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранееусвоенныхспособов действия); 

- обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

СистемаоценкиУУДможетбыть: 

- уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательногопроцесса:род

ителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнегооценивания. 

ВМБОУ«Основная школа с. Русский 

Мелекесс»приоцениванииразвитияУУДнеприменяетсяпятибалльнаяшкала.Примененяютсяте

хнологииформирующего(развивающегооценивания),втомчислекритериальное,текстсамооцен

ки. 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1. Общие положения 

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. 
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Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 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. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общегообразования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
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Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
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Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
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сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2.Литература. 

8 класс 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей и историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице 
метелица метёт…», «Пугачёв в темнице»», «Пугачёв казнён». 

         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 Пугачёве», «О 
покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

         Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

         Художественные особенности воинской повести и жития.  

        «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.  

         «Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть 

как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«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.   

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – 

основа народной песни о Ермаке.   

 Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов.  

«К***»(«Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва) и поправка 

Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 

различие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин 

– антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

 Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение 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 героя как средство выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «всё 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.  
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Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«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.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  

«После бала». Идея разделённости 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.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века(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…». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

О.Э. Мандельштам. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.   

«Бессоница. Гомер. Тугие паруса…»». Поэма на историческую тему.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
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М.А. Осоргин « Пенсне».Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения). 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина – 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.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (обзор) 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою родину. М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 

«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Современные авторы – детям 

А.В. Жвалевский , Е.Б. Пастернак « Неудачница» 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
Н. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 
«Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине. Н. Опун. «Мне трудно без 
России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. 

Бунин. «У птицы есть гнездо…».Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского 

зарубежья о родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий  комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
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классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.   

В. Скотт « Айвенго», Д.Д. Селенджер « Над пропостью во ржи» 

9 класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

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. 
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

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 Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года».Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям».Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

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. 

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). 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море».Романтический образ моря. 

«Невыразимое».Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
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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 Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист»и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».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 
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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). 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника».Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика 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). 
Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
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«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «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 поэта. 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 веков 

Н. 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. 

 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 
Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...».Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
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страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(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). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст»(обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
2.2.2.3. Родной (русский) язык 

8 класс. Четвѐртыйгодобучения 

Раздел 1. Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] передмягкими [ф'] и 

[в'];произношениемягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 
обоих братьев). Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках.  

Речевой этикет  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и 

приѐмывкоммуникации‚помогающиепротивостоятьречевойагрессии. Синонимияречевыхформул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмыслушания. Предтекстовый, текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д.  

9 класс. Пятый год обучения  

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов.  

Раздел 2. Культура речи  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью.  Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 
– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного 

и творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы.  

Речевой этикет  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (9 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (3 ч)  

По Золотому кольцу 
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Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (3 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (всокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (3 ч)  

Петербург в русской литературе  
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А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (3 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы – 3 ч. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (4 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (5 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 
Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (9 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (4 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (2 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (2 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

Резерв на вариативную часть программы – 2 ч. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский). 

Английский язык, 8 класс 

Общение: Язык мимики и жестов. Общение. Видовременные формы настоящего времени. 

Видовременные формы прошедшего времени. Входная контрольная работа. Внешность человека. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Письмо: поздравительные открытки. Английский 

в использовании. Правила этикета в Великобритании и России. Конфликты и их разрешение. 

Повторение материала модуля. Проверь себя №1. Проект «Общение». 

Продукты питания и покупки: Продукты питания и способы приготовления пищи. Покупки и 

виды магазинов. Настоящее время и его формы. Определенный и неопределенный артикль. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Любимые рецепты. Письмо другу о семейном 
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обеде. Английский в использовании. Благотворительность. Как выбрать пакет пластиковый или 

бумажный? Повторение  материала модуля.   Проверь себя№2. Проект «Продукты питания и 

покупки» 

Великие умы человечества: История изобретения. Профессии современного мира. Открытие 

Флеминга. Прошедшие времена. Биографии великих ученых. Электронное письмо. Английский в 

использовании. Английские деньги. История мореплавания. История исследования космоса в 

России. Повторение материала модуля. Проверь себя №3. Проект «Известные люди»  

Будь самим собой: Будь самим собой. Одежда и мода. Страдательный залог. Каузативная форма. 

Проблемы подросткового возраста. Письмо-совет. Английский в использовании. Национальные 

костюмы Британии и России. Эко-одежда. Повторение  материала модуля. Проверь себя №4. 

Проект «Традиционные костюмы народов мира» 

Глобальные проблемы: Цунами.Глобальные проблемы. Инфинитив/Герундий. 

Структурыusedto/beusedto/getusedto. Времена года, погода. Как мы можем помочь планете. 

Английский в использовании. Шотландские коровы. Предсказатели земли. Повторение  

материала модуля. Проверь себя №5. Проект «Необычный мир животных».   

Культурные обмены: Путешествия и виды отдыха.Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. 

Косвенная речь.  Виды транспорта. Благодарственное письмо. Жизнь в иностранной семье. 

Английский в использовании. История реки Темзы. Памятники культуры в опасности. 

Повторение  материала модуля. Проверь себя №6. Проект «Культурные обмены». 

Образование: Поколение М. Школа. Модальные глаголы. Модальные глаголы. Профессии в 

СМИ. Эссе « За и против». Английский в использовании. Колледж Святой Троицы в Дублине. 

Российская система школьного образования. Использование компьютерной сети. Повторение 

материала модуля. Проверь себя №7. Проект «Школы сегодня». 

На досуге:  Экстремальные увлечения. Виды спорта. Придаточные предложения условия (тип 

0,1). Придаточные предложения условия (тип 2,3). Любимый вид спорта. Письмо-запрос 

информации. Английский в использовании. Талисманы. Праздник Севера. Повторение материала 

модуля. Проверь себя №8. Итоговая контрольная работа. Проект «На досуге» Обобщение 

пройденного материала за год. 

Английский язык, 9 класс 

Праздники: Праздники и празднования. Приметы и предрассудки. Группы настоящих времен. 

Группа настоящих времен. Входная контрольная работа. Особые случаи/торжества, праздники. 

Праздники Нового года в Шотландии. Английский в использовании. Американский праздник 

«Pow-Wow». День Памяти. Татьянин день – день студентов. Повторение материала модуля. 

Проверь себя №1. 

Образ жизни и среда обитания:Жизнь в космосе. Семейные правила. Неличные формы глагола. 

Неличные формы глагола. Город и село. Местность, где я живу. Письмо личного характера. 

Английский в использовании. Дом  премьер-министра. Экология в опасности. Жизнь в северных 

деревнях России. Повторение материала модуля. Проверь себя №2.  

Вселенная и человек: В поисках Несси. Сны и кошмары. Группа прошедших времен и ее 

конструкции. Группа прошедших времен и ее конструкции. Иллюзии. Написание рассказа. 

Английский в использовании. Знаменитый замок с приведениями в Британии. Искусство и 

дизайн. Домовые и русалки. Повторение материала модуля. Проверь себя №3. 

Технологии:Роботы. Компьютерные проблемы. Способы выражения будущего времени. 

Способы выражения будущего времени. Интернет. Эссе «Преимущества и недостатки 

современных гаджетов». Английский в использовании. ТВ передача «Гаджет-шоу». 

Электронные отходы. Робототехника в России. Повторение материала модуля. Проверь себя №4. 

Искусство и литература: Это искусство? Стили музыки. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Фильмы. Отзыв на книгу/фильм. 

Английский в использовании. Вильям Шекспир. Литература. Третьяковская галерея. Повторение 

материала модуля. Проверь себя №5. 

Город и общественная жизнь: Благотворительность. Уличное движение. Страдательный залог, 

каузативная форма. Страдательный залог, каузативная форма.  Общественные услуги, работа. 

Электронное письмо. Английский в использовании. Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 
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Экологически безопасные виды транспорта. Московский Кремль. Повторение  материала 

модуля. Проверь себя №6. 

Безопасность: Страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Условные придаточные 

реального/нереального типа. Условные придаточные реального/нереального типа. Привычки, 

питание и здоровье. Эссе «За и против». Английский в использовании. Дикие животные США. 

Личная безопасность. Решение проблем: телефон доверия. Повторение материала модуля. 

Проверь себя №7. 

Преодоление трудностей: Никогда не сдавайся! Идти на риск. Прямая и косвенная речь. Прямая 

и косвенная речь. Правила выживания, туризм. Письмо - заявление. Английский в 

использовании. Хелен Келлер. Все об Антарктиде. Повторение материала модуля. Проверь себя 

№8.  Итоговая контрольная работа. Обобщение пройденного материала за год. 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий). 

Знакомство: Знакомство с учебником. Приветствие. Имя. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. 

Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Порядок слов в предложении. 

Рассказ о себе и о своём друге. Повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

Мойкласс: Мой класс. На перемене. Спряжение слабых глаголов в Prasens. После уроков. 

Спряжение сильных глаголов в Prasens/ Счет до 20. Разговор по телефону. Числительные до 

1000. Школьные принадлежности. Школьные предметы. Повторение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Животные: Дикие животные. Домашние животные. Множественное число имён существительны. 

Животные Германии. Интервью с одноклассником. Рассказ о любимом питомце. Повторение 

пройденного материала. Контрольная работа. 

Маленькая перемена. Повторение: Повторение и углубление лексического и грамматического 

материала. 

Мой день в школе: Время. Распорядок дня. Школьные будни. Расписание уроков. Любимый 

школьный день. Любимые предметы. Электронное письмо о школе. Повторение пройденного 

материала. Контрольная работа. 

Хобби: Свободное время. Мои увлечения. Спряжение «konnen/wollen» в Prasens. Глаголы с 

отделяемой приставкой. Выходные. Увлечения одноклассников. Свободное время немецких 

подростков. Популярные хобби. Повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

Моя семья: Я и моя семья. Притяжательные местоимения. Семейный отдых Профессии. Семьи в 

России. Семьи в Германии. Повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

Сколько это стоит: Любимые занятия. Покупки.  Список пожеланий. Поход в магазин. Подарки 

ко дню рождения. Карманные деньги. Как зарабатывают деньги. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Чтение с пониманием основного содержания. Повторение лексико-

грамматического материала. Итоговая контрольная работа. 

Большая перемена. Повторение: Повторение материала по разделу. Обобщающее повторение за 

год. 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история. 

8 класс 

История России. 
 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (42 ч) 

Введение.. (1ч)У истоков российской модернизации 

Россия в эпоху преобразований Петра I   (13 часов)Россия в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма 

в Европе и России.  

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 



127 

 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры 

и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество 

в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное 

пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург 

— новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в 

Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.  

Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч) 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 

1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест 

о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного 

переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. 

Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика 

в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская  война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики.  

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II. (9 ч) 

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 

в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, 
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Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 

политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 

политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава.  

Раздел 4. Российская империя при Павле I. (2 ч) 

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Раздел 5. Культурное пространство империи в XVIII в. (11 ч) 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние идей 

Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 

институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. 

И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление 

русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры 

и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 
Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

Итоговое повторение (1 час) 

Резервное время(2 часа) 

Всеобщая история. 

История  Нового   времени  XVIII в (25 ч) 

Раздел 1. Мир в начале Нового времени 

 Введение (1 час)   

Тема 1. Рождение нового мира (6 часов) 
Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы. Просветители XVIII 

в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий 

ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 

суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи 

энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 

гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 
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искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Раздел 2.   Первые революции Нового времени 

Тема 2. Европа в  век Просвещения (5 часов) 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в 

английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.   

Тема 3.Эпоха революций (6 часов) 
Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации за 

Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII 

в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-экономического 

развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового 

Света. Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение  
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  Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 

характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  (6 часов) 

Начало европейской колонизации Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 

Нового времени. Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в 

разных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русскокитайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в 

Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. Повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в 

эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

Итоговое  повторение (1 час) 

Резервное время(1 час) 

9 класс 

 
История  России  XIX в.( 40 ч) 

Введение. Россия и мир на рубеже ΧVΙΙΙ-ΧΙΧ вв. (1ч) 

Раздел 1. Россия в первой четверти ΧΙΧ в.(8ч) 

 Европа на рубеже ΧVΙΙΙ –ΧΙΧ вв. Революция во Франции, империя Наполеона Ι и изменение 

расстановки сил в Европе. Революция в Европе и России. Россия на рубеже ΧVΙΙΙ –ΧΙΧ вв: 

территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр Ι. Конституционные проекты и планы политических политических 

реформ. Реформы М.М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и ее роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала ΧΙΧ в. и их значение. 

Международное положение России. Отечественная война 1812г:причины, основное содержание, 

герои.Сущность и историческое значение войны. 

Социальный строй и общественные движения. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения .Восстание декабристов и их значение. 

Раздел 2. Россия во второй четверти ΧΙΧ в.(7 ч) 

 Император Николай Ι. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая Ι и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Общественная мысль и общественные 

движения. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая Ι. Польское восстание 1830-1831гг Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Россия и революция в Европе. Восточный вопрос.. Крымская война и ее итоги. Парижский мир и 

конец венской системы международных отношений. 

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ (7ч) 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

Раздел 4. Россия в 1880-1890-е гг.(7ч) 
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Европейская индустриализация во второй половине ΧΙΧ в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр ΙΙ и основные направления его внутренней политики.  

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально- экономические последствия Крестьянской реформы 1861г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и 

урбанизации. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

Политические реформы 1860- 1870гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству.  

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское  движение. Либеральное и консервативное 

движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850- 1860 гг. Народы Российской империи во второй половине ΧΙΧ в 

.Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863-1864гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья.  Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра ΙΙ. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски. 

Раздел 5. Россия в начале ΧΧ в.(8 ч) 

Политическая система Российской империи начала ΧΧ в. и необходимость ее реформирования. 

Император Николай ΙΙ. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Экономическое развитие России в начале ΧΧ в. и его особенности. Место и 

роль иностранного капитала. Особенности социальной культуры российского общества начала 

ΧΧ в. Аграрный и рабочий вопросы, попытка их решения. Общественно- политическое движение 

в начале ΧΧ в. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ΧΧ в. Русская 

православная церковь на рубеже ΧΙΧ – ΧΧ в. Международная конференция в Гааге. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война1904-1905гг. Реформы П.А. 

Столыпина и их значение. Серебряный век русской культуры. 

Итоговое повторение ( 1 час) 

История  Нового времени  XIX в (26 ч) 

Введение.Тема I. Начало Индустриальной эпохи (5  часов) 
Завершение промышленного переворота. достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизации. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление 

о комфорте быта. дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры 

города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые развлечения. 
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Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в 

ХIХ в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. 

Микробиология. достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом 

обществе. Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм. 

Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в 

европейской художественной культуре. Реализация идеи раскрытия трагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как преддверие 

реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: Ж. Милле. 

Критический реализм: Г. Курбе. двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э. 

Мане, К. Моне, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега, Ж. Сер и П. Синьяк. Конец импрессионизма. 

Скульптор О. Роден. Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф. Шопен, Д. 

Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура 

Нового времени и Нового Света. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного 

развития. Социалистические учения первой половины ХIХ в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве 

и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIXв. (8 часов) 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Новая идеология и система международных отношений. 

Англия в первой половине ХIХ в. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её социальные последствия. 

Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. ХIХ в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. 

Англия — «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального 

государства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 

Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. 

Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Лун Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий 

во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного 

восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм 1 и «железный канцлер» Отто фон 
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Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. Образование  Северогерманского союза 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис 

и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии — Дж. Гарибальди и д. Мадзини. 

Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. 

Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание 

в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная и «золотая» лихорадка — 

увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине ХIХ в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон-о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и 

политики А. Линкольна. 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.(2  часа) 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. 

Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век 

каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску 

западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало 

эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и социальной 

структуры общества. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Внешняя 

политика. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика 

императрицы Циси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.Индия — 

«жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного 

ремесленного производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. 

Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—

1859). Индийский Национальный Конгресс. (ИНК). БалгангадхарТилак.Таинственный 

континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 
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независимость.Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки. 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. (8 часов) 

Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем».  Пруссия  во  главе  империи. 

Изменения  в  политическом  устройстве  объединённой  Германии.  Ускорение  темпов 

экономического  развития.  Направления  модернизации  экономики.  Юнкерство  икрестьянство. 

Монополистический  капитализм  и  его  особенности  в  Германии.  Бисмарк  и внутренняя  

оппозиция.  «Исключительный  закон  против  социалистов».  Политика  «нового курса»  О.  

Бисмарка  —  прогрессивные  для  Европы  социальные  реформы.  Вильгельм  II  в стремлении 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка  войне.  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование  —  неотъемлемая  часть  курса  английского  парламента.  Двухпартийная 

система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867  

г.Черты  гражданского  общества  и  правового  государства.  Особенности экономического  

развития  Великобритании.  Создание  Британской  империи:  «единый  флаг, единый  флот,  

единая  империя,  единая  корона».  Рождение лейбористской  партии.  Д.  Р. Макдональд. 

Реформы во имя классовогомира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Колониальные захваты.Франция:  Третья  республика.  Последствия  Франко-

прусской  войны  для  Франции. Замедление  темпов  экономического  развития.  Проблемы  

французской  деревни.  От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику.  Третья  республика  и  её  политическое  устройство.  

Демократические  реформы. Реформы  радикалов.  Развитие  коррупции  во  власти.  Социальные  

движения.  Франция  —колониальная  империя.  Первое  светское  государство  среди  

европейских  государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов.  Цена  объединения  Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 

индустриализации  страны.  Особенности  монополистического  капитализма  в  Италии. 

«Мирное  экономическое  проникновение».  Эмиграция  —плата  за  отсталость  страны. 

Движения  протеста.  Эра  Дж.Джолитти.  Переход  к реформам.  Внешняя  политика. 

Колониальные войны. От  Австрийскойимперии  к  Австро-Венгрии:  поиски  выхода  из  

кризиса.  Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов  в  двуединую  монархию  Австро-Венгрию.  Политическое  

устройство  Австро-Венгрии.  «Лоскутная  империя».  Ограниченность  прав и  свобод  

населения.  Начало промышленной  революции.  Развитие  национальных  культур  и  

самосознания  народов. Начало промышленной революции. США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. 

«Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине  XIX  в.  С.  

Маккормик.  Фермер  —  идеал  американца.  Плантаторский  Юг.Аболиционизм.  Восстание  

Джона  Брауна.  Конфликт  между  Севером  и  Югом.  Начало Гражданской войны. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Причины быстрого экономического развития США после Гражданской  войны.  Отношение  к  

образованию  и  труду.  Расслоение  фермерства. Монополистический  капитализм:  господство  

трестов,  финансовая  олигархия.  США  —президентская  республика.  Структура  

неоднородного  американского  общества.  Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и 

правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей»,  «дипломатии  большой  

дубинки»,  «дипломатии  доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте 

и за его пределами. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» (17 часов) 

Итоговое повторение (1 час) 

Резервное время (2 часа) 
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2.2.2.8. Обществознание 

8 класс 

Глава 1. Мир экономики . Человек в экономических отношениях(19 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

Глава 2. Мир социальных отношений (12 часов) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Итоговое повторение  (1 час) 

Резервное время  (3 часа) 

9 класс  

Глава 1.Политическая жизнь общества (19 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации.   

Глава 2. Культурно-информационная среда  общественной  жизни  (12 часов) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
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искусства на развитие личности. Информация и способы ее распространения. Средства массовой 

информации. Интернет. 

Итоговое повторение  (1 час)   

Резервное  время (2 часа) 

 

2.2.2.9. География 

География. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 

в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 
Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 
кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 
числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 
людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 



137 

 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 
промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 
ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 
значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 
жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 
области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 
глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и 

его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения.Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное 

и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 
ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения 
и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 
фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 
природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. 

Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  
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Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, 
идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 
Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и 
Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 
Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-
Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 
Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 
Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 
антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 
Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной 
высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 
тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и 
др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 
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Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 

добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 

слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих 

ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные 

зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки 

(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны 

востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  
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Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 

Китая) 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной 

деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 

современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 
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Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 

населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 

природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 

составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 



142 

 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал 

– как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского 

на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура 

хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 

металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная 

сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и 

общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 
своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  
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Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 

своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

38. Описание объектов гидрографии России. 
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39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 

России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 

57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 

своей местности на основе различных источников информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

 

61.Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 

62.Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

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

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
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Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

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

задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
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Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 

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

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

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

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

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

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 
применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 
трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

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

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

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

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
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Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 
линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 
Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, 
графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 
теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные 
уравнения с параметром. 

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

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

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

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

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 
графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 

метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 
неравенства (область допустимых значений переменной). 

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

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

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику.  

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 
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через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 
параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

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

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 
графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

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

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 
испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
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Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 
Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 
Бернулли.  

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

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

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

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

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 
количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 
Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  
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Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному,  

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

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 
движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 
вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
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История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История 
пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли 
до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

2.2.2.11. Информатика 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

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

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 



154 

 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 
Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

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

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

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

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
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Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 

способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 
роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 

устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

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

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
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Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

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

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 
др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 
устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, 

ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 
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Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 
изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

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

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

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
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Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 
адресация в сети Интернет и др.). 

2.2.2.12. Физика 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия 

механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 



159 

 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 
Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического 
поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 

проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. 

Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и 
дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 
живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторные работы 8 кл : 

 Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

          Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
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          Измерение  влажности воздуха 

 Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

 Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 Регулирование силы тока реостатом. 

 Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

 Получение изображений с помощью линзы. 

Лабораторные работы 9 кл : 

Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от 

его длины. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Изучения деления ядра атома урана по фотографии треков 

2.2.2.13. Биология 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 

Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 

к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  
Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи 

с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
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Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
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Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 
как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 
заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 
регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 
систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 
семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 
и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
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1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  
3. Выявление особенностей строения позвонков;  
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции 
2.2.2.14.Химия 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и 

сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. 

Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия 

и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 

элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 
Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 
солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева 
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Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 

неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 
веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от 
типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические 

свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 
сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. 

Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 
Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его 
соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
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Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.2.2.16.Музыка  

8 класс. 

«Классика и современность»(16 часов) 

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

Классика- это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что встреча с 

выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия:   «классика», «жанр»,  «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

В музыкальном театре.Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. Расширение и 

углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его драматургии на основе 

взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы  музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 

русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь». Музыка пробуждает национальное самосознание 

Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить  учащихся с героическими образами русской 

истории.  

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. 

Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и классический балетный спектакль  

Может ли быть современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на 

знакомом им музыкальном материале, раскрыть особенности     драматургического развития 

образов на основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 

драматургического  развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Балет Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета.Значение синтеза различных 

искусств в балете.Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» в жанре балета; анализ  основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; 

сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь».  

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, 
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сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и 

легкомысленная Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных 

композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление 

особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий 

жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки 

«Иван Сусанин» (две народные драмы). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической 

оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического 

оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический 

спектакль – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.МузыкаЭ.Грига,  к драме 

Г.Ибсена «Пер Гюнт».Музыка А. Шнитке,  к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы 

героев оркестровой  сюиты. Полистилистика 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. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского,  С.Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

«Традиции и новаторство в музыке» (18 часов) 

Музыканты -  извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.И снова в 

музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс»  

Новые краски музыки XX века  («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и 

полистилистика: стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная 

Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный 

анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное 

противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных 

эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова.Балет «Кармен-сюита». Новое 

прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии   знакомой 

им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях 

драматургии произведений разных жанров музыки. Новое прочтение оперы Бизе.  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. Великие мюзиклы мира. Презентация 

проекта .«Юнона и Авось». «Кошки». «Призрак оперы».  
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Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Музыка в храмовом синтезе искусств.Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. 

Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с 

образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и 

зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. 

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 

духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов. Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам.  

 

2.2.2.17. Труд (технология) 

 Модуль "Производство и технологии". 

8 класс. 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление 

инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от 

интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

 Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на 

рынке труда. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее - САПР). Чертежи с 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием САПР. 
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Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения 

на чертеже. Создание презентации. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

 Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". 

8 класс. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 класс. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие "аддитивные технологии". 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

 162.3.1.5. Модуль "Робототехника". 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета беспилотных летательных 

аппаратов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс. 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные 

аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

162.3.2. Вариативные модули. 

162.3.2.1. Модуль "Автоматизированные системы". 

8 - 9 классы. 

Введение в автоматизированные системы. 
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Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование 

щитов, элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, 

провода и кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание 

простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание 

алгоритма пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

162.3.2.2. Модуль "Животноводство". 

7 - 8 классы. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение 

животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая "умная" ферма - перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

162.3.3. Модуль "Растениеводство". 

7 - 8 классы. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 
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Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование 

и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

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. 

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 
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- 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
1
 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 
Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 
лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. 
Лыжные гонки:

2
 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 

физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игр 

2.2.2.19. Основы безопасности и защиты Родины 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
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веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила пов 

едения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 
профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 
деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 
электрическим током. 

 

2.2.3. Программа внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 8 - 9 классах - 40 минут. Внеурочная 

деятельность является обязательной. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Программа создает условия для социальной, культурной 

и творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.Программа педагогически целесообразна, так какспособствует более   

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  викторин, праздничных 

мероприятий, соревнований.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни. 

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

Домом культуры, библиотекой, семьями учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
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6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Программа внеурочной  деятельности МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» на 

2024 - 2025 учебный год: 

Внеурочная деятельность в 8 классе организуется по 4 направлениям: духовно-

нравственному, которое отражено в программах «Разговор о важном», социальному «Россия – 

мои горизонты» и общеинтеллектуальному «В мире информатики»», «Финансовая грамотность», 

спортивному – «Волейбол», «Черчение». 

Внеурочная деятельность в 9 классе организуется по 3 направлениям: социальному 

направлению развития личности, которое отражено в  программе курса «Россия – мои 

горизонты», духовно-нравственному, которое отражено в программе «Разговор о важном», 

общеинтеллектуальному «Финансовая грамотность», спортивному – «Волейбол», «Черчение». 

Предполагаемые результаты  

Программы внеурочной деятельности: 

1. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

2. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

3. Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс» 

на 2024 – 2025 учебный год 

Направления 

развития личности 

Название курса Количество 

часов в неделю 

8 класс 

Духовно-нравственное  «Разговор о важном»  1 
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Общеинтеллектуальное  «Черчение» 

«Избранные вопросы Русского языка» 

1 

1 

Социальное «Россия – мои горизонты» 

«Основы финансовой грамотности» 

1 

2 

Спортивное Волейбол 1 

9 класс 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 

Общеинтеллектуальное  «Черчение» 1 

Спортивное  «Волейбол» 1 

Социальное «Россия – мои горизонты» 

«Основы финансовой грамотности» 

1 

2 

Общекультурное «Я и общество» 2 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» основывается на 

следующих принципах: 

– неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении его в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных  отношений, конструктивного взаимодействия школьников 

и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
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- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его  внешний вид, 

культура общения и т.д;. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданскопатриотического воспитания, музейной педагогике, 

что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, 

героизмом идеала. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Основная школа с. Русский 

Мелекесс» является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
- поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 
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- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(Движение Первых, ЮНАРМИЯ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
уровню основного общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые 
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помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов об 

улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, 

трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших 

школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих 

людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое 

дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый 

раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных 

жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 3 главных коллективных творческих дела (КТД). 

1 триместр  – КТД «Наша безопасность»; 

2 триместр - КТД «Парад Новогодних идей»; 

3 триместр – КТД «Нам завещана Память»; 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 

отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

 В школе  используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 
• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

села; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями обучающихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
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• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне района, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 
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 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
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• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских собраний  классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение 

на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Основная школа с. Русский МЕлекесс» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
• через деятельность выборного органа ученического самоуправления- Совета 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных органа ученического самоуправления, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

(для основного общего образования) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.7 Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

• Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения, юнармейцев. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Основная школа с. Русский 

Мелекесс» при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий школы 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках школы, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
• общешкольное родительское собрание и Совет школы, участвующий в управлении 

школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 
• Совет школы, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских собраний, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями (законных 

представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда 

ЮИД, ЮНАРМИИ и т.д.; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКРразрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ –физическое лицо, имеющее 

недостаткивфизическоми(или)психологическом развитии,  подтвержденные психолого-

медико-педагогическойкомиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.Содержание образования и условия организации

 обучения и

 воспитанияобучающихсясОВЗопределяютсяадаптированнойобразовательн

ойпрограммой,адляинвалидов–

индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрограмма–

образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихпсихоф

изическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечивающаякоррекц

июнарушенийразвитияисоциальнуюадаптациюуказанныхлиц. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихсясОВЗ,регион

альнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другимиуровнямиобразования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепотребнос
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ти,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляютсявразнойстепени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована 

наразвитиеихпотенциальныхвозможностейипотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдля 

дальнейшегообучения иуспешной социализации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключает 

следующие разделы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

приполученииосновногообщегообразования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплекснойсистемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗдля успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизацииресурсов социально-психологической адаптацииличностиребенка. 

Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррекци

онной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное,информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работымогутбытьвыделены следующиезадачи: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиоказание

имспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования; 

 определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных,коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированныхкоррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с 

учетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияобучающихсясОВЗ(всоответствиисрекомендациямипсихолого-

медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),психолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ППк)); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофесс

иональнойориентации обучающихся сОВЗ; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексно

йработесобучающимися сОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

сродителями(законными представителями) обучающихсясОВЗ. 

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетомкатегорийобучаемыхшкольников. 

Впрограммутакжецелесообразновключитьиспециальныепринципы,ориентированные

научетособенностейобучающихсясОВЗ, такие,например,как: 

 принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различногопрофиляврешении проблемэтих детей; 

 принципобходногопути–формирование 

новойфункциональнойсистемывобходпострадавшегозвена, опорынасохранныеанализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексныйпсихолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов 

ирядаспециалистов(учитель-логопед,учитель-

дефектолог(олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог),педагог-

психолог,социальныйпедагоги др.). 
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2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных  коррекционныхнаправлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с 

особымиобразовательнымипотребностямиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего

образования 

 Направлениякоррекционнойработы–диагностическое,коррекционно-

развивающее,консультативное,информационно-просветительское–раскрываютсясодержательно 

в разных организационных формах деятельности МБОУ «Основная школа с. Русский 

Мелекесс» (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Этоможетбыть 

отраженовучебномпланеосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗприосвоени

иосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностикинарушенийвпсихическоми(или) физическомразвитии 

обучающихсяс ОВЗ; 

 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,

выявлениеегорезервных возможностей; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательныхпрограммосновного общегообразования. 

Коррекционно-развивающаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрогра

мм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

всоответствиисособыми образовательнымипотребностямиобучающихся сОВЗ; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностейобучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативно-речевой сфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхфо

рмутверждения самостоятельности,личностной автономии; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникати

внойкомпетенции; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиона

льногосамоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальныхжизненныхусловиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотр

авмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработаможетвключатьв себяследующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениямработысобучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногоп

роцесса; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентиров

анных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптациисодержанияпредметных программ; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемов
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коррекционногообучения ребенкасОВЗ; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободному

иосознанномувыборуобучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответстви

испрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямии 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительскаяработаможетвключатьвсебяследующее: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособы

миобразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогичес

кихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационн

ыестенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагогическим

работникам–

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающ

ихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступленийдля педагогов 

иродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорий детей с ОВЗ. 

 

2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающаякомплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,создана рабочаягруппа, 

в которую наряду с основными учителямивключены следующие специалисты:педагог-

психолог,учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Для реализации ПКР в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявленияили 

согласиявписьменнойформеихродителей(законных представителей). 

Комплексноепсихолого-

педагогическоесопровождениеиподдержкаобучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистамиМБ

ОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс»(педагогом-психологом,социальным педагогом, 

учителем-логопедом,учителем-

дефектологом),регламентируютсялокальныминормативнымиактами, а такжеуставом МБОУ 

«Основная школа с. Русский Мелекесс».Реализуетсяпреимущественно 

вовнеурочнойдеятельности. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляется 

тесноевзаимодействие специалистов приучастиипедагогов 

образовательнойорганизации,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставите

лей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательнойорганизации осуществляются по договору с ГУЗ Тиинская больница 

нарегулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольниковсОВЗ.Так,медицинскийработникмо

жетучаствоватьвдиагностикешкольниковсОВЗивопределенииихиндивидуальногообразовательн

огомаршрута,возможнопроведениеконсультацийпедагоговиродителей.Вслучаенеобходимостиок

азываетэкстренную(неотложную)помощь(купируетприступэпилепсии,делаетинъекции(инсулин)

идр.).Медицинский 

работник,являясьсотрудникомпрофильногомедицинскогоучреждения,осуществляетвзаимодейст

виесродителями детейсОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Основная школа 
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с. Русский  Мелекесс» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагогана 

правлена на защиту прав всехо бучающихся, охрану их 

жизнииздоровья,соблюдениеихинтересов;созданиедляшкольниковкомфортнойибезопаснойобра

зовательнойсреды.Социальныйпедагогучаствуетвизучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социальногостатуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказываетсоциальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов,проблем,трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ.Социального педагога участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ ;в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социальногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов),внеурочныеиндивидуальные(подгруп

повые)занятия;беседы(сошкольниками,родителями,педагогами),индивидуальныеконсультации(

сошкольниками,родителями,педагогами).Возможнытакже выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в видеинформационно-

просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагогвзаимодействуетсучителем-

дефектологом,учителем-логопедом,педагогомкласса,вслучае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законнымипредставителями), специалистамисоциальных 

служб, органамиисполнительнойвластипозащите правдетей. 

ПсихологическоесопровождениеобучающихсясОВЗможетосуществлятьсяврамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог – 

психологпроводитзанятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ.Работаорганизованаиндивидуальноивмини-

группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-

психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

совершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциальноговзаимодействиясосверстник

ами(совместноссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

иразвитиепсихологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимоработысошкольникамипедагог-

психологможетпроводитьконсультативнуюработуспедагогами,администрациейшколыиродителя

миповопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

годапедагог-психолог(психолог)осуществляетинформационно-

просветительскуюработусродителямиипедагогами.Даннаяработавключаетчтениелекций,проведе

ниеобучающихсеминарови тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

какучителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 

испециалисты(проведениедиагностики вначале, серединеивконцеучебного года). 

Данноенаправлениеможетбытьосуществлено ППк. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ,положениеирегламентработыкоторойразработаноиутвержденолокальнымактомМБОУ«Осн

овная школа с.Русский Мелекесс». 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

сОВЗиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,вслу

чаенеобходимости,индивидуальной 

программыобучения;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалист

ыконсилиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостишкольников,свое

временновносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционныепрограммы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительныхдидактическихма

териалови учебныхпособий. 

В состав ППк МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» входят педагог-

психолог,учитель-дефектолог,учитель-логопед,педагог(учитель-предметник),социальный 

педагог,врач,а также заместитель директора школы поУВР. Родители уведомляются о 
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проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в РоссийскойФедерации»,ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных 

(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», ст. 42, 79). 

 

2.4.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистоввобласти коррекционнойпедагогики,специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтовобщества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольнойдеятельности. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

МБОУ«Основная школа с.Русский Мелекесс»:в учебной(урочной и внеурочной)деятельности и 

внеучебной(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочнойдеятельностиприосвоениисодержанияосновнойобразовательнойпрограммы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение 

учебногоматериалаэтимишкольникамиосуществляетсяспомощьюспециальныхметодовиприемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группахкласса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально-

ориентированным коррекционным программам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами  и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей сОВЗосуществляетсяпедагогамии 

специалистами. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определениии решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных и ндивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

иличностнойсфер ребенка. 

2.4.5. 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 

разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные или чностные результаты. Во 

внеурочной–личностныеи метапредметные результаты. 

Личностные результаты–индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативностии др.). 

Метапредметные результаты–овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
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управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общениеи т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем–овладение содержанием 

ООПООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детейс ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухомобщаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно-коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем идр.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговойаттестациинаосновномуровне обучения. 

Достижения обучающихсяс ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этоможет 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка,атакже оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 

Обучение ведётся по первому варианту - для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке с учётом максимального числа часов. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература); 

 иностранные языки (иностранный (английский) язык, второй иностранный (немецкий) 

язык);  

 общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка); 

 технология (труд (технология)); 

 основы безопасности и защиты Родины (основы безопасности и защиты Родины); 

 физическая культура (физическая культура). 

Целями реализации учебного плана являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.   

      Режим занятий и обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает объема 

максимально допустимой недельной нагрузки и определяется в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Продолжительность учебного года составляет в 8 классе  34 недели, в 9 классе – 33 

недели. Школа работает в одну смену. Начало занятий в 8 – 9 классах - 8.30. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. Режим работы: пятидневная неделя. Максимально допустимая 

учебная нагрузка в 8 классе – 33 часа, в 9 классе - 33 часа при 5-ти дневной неделе обучения. 

    Учебный план включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных  предметных областей. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

при получении основного общего образования: 

 ● формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 ● готовность учащихся к продолжению образования при получении последующего 

обучения, их приобщение к информационным технологиям; 

  ● формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 ● личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

        Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на 

углубление и расширение обязательной части учебного плана и реализуются следующими 

предметами:  

в 8 классе 

 0,5 ч. – русский язык 

 0,5 ч. – литература 

 1 час  - алгебра 

в 9 классе 
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 0,5 ч. – русский язык 

 0,5 ч. – литература 

 0,5 ч. – иностранный язык. 

 

Предметные области Учебные 

предметы\учебные модули 

Количество 

часов в неделю 

Классы 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 

Литература 1,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 2,5 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 0,5 

     Математика и     

    информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  

Информатика 1 1 

Общественно- научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2,5 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 2 

Физика 2 3 

Химия 2 2 

    Искусство Изобразительное 

искусство 

  

Музыка 1  

Технология Труд (технология) 2 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

1 1 

Итого 31 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1,5 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 0,5 

Литература 0,5 0,5 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

  

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 0,5 

Максимально допустимая нагрузка 

(при пяти-дневной рабочей неделе) 

33\ 

1122ч 

33\ 

1089ч 
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Третий час физической культуры в 9 классе реализуется за счёт внеурочной деятельности 

«Волейбол». 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года   проводится в следующих формах:   

Класс Предмет Форма проведения 

 8, 9 Русский язык    Итоговый контрольный диктант 

 8, 9 Литература Итоговая контрольная работа 

 8, 9 Математика Итоговая контрольная работа 

8, 9 Информатика Итоговая контрольная работа 

8, 9 Английский язык Итоговая контрольная работа 

 8, 9 История России. Всеобщая 

история 

Письменное тестирование 

 8, 9 Обществознание Письменное тестирование 

 8, 9 География, биология Письменное тестирование 

 8, 9 Физика Итоговая контрольная работа 

  8, 9 Химия Итоговая контрольная работа 

 8, 9 Основы безопасности и 

защиты Родины 

Письменное тестирование 

 8 Музыка Защита рефератов 

8, 9 Физическая культура Контрольный зачёт физической подготовке 

  8, 9 Труд (технология) Проектная работа 

 

Учебный план для  8 - 9 классов 

 

3.2 Календарный учебный график 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2025 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели; 
Для 9 классов окончание учебного года определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях 

и рабочих днях. 

5–9-е классы 

Учебный период Дата Количество 

учебных недель Начало Окончание 

I триместр 02.09.2024 17.11.2024 11 

II триместр 25.11.2024 16.02.2025 11 

III триместр 25.02.2025 26.05.2025 12 

Итого в учебном году 34 

2.2. Продолжительность каникул 5–9- классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
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Начало Окончание (календарные дни) 

Первые осенние каникулы 07.10.2024 13.10.2024 7 

Вторые осенние каникулы 18.11.2024 24.11.2024 7 

Первые зимние каникулы 30.12.2024 08.01.2025 10 

Вторые зимние каникулы 17.02.2025 23.02.2025 7 

Весенние каникулы 07.04.2025 13.04.2025 7 

Итого 38 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная 29 30 32 33 33 

Внеурочная До 10 До 10 До 10 До 10 До 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы (понедельник) 

Урок Продолжительность урока Продолжительност ь 

перемены 

«Разговоры о важном» (5-9 кл) 8.30-9.10   10 минут 

1 9.20-10.00 10 минут 

2 10.10-10.50 20 минут 

3 11.10-11.50 20 минут 

4 12.10-12.50 10 минут 

5 13.00-13.40 10 минут 

6 13.50-14.30 10 минут 

7 14.40-15.20 – 

6–9-е классы (понедельник) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.10   10 минут 

2 9.20-10.00 10 минут 

3 10.10-10.50 20 минут 

4 11.10-11.50 20 минут 
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5 12.10-12.50 10 минут 

6 13.00-13.40 10 минут 

«Россия – мои горизонты» 13.50-14.30 10 минут 

7 14.40-15.20 – 

5–9-е классы (вторник, среда, четверг, пятница) 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 8.30-9.10   10 минут 

2 9.20-10.00 10 минут 

3 10.10-10.50 20 минут 

4 11.10-11.50 20 минут 

5 12.10-12.50 10 минут 

6 13.00-13.40 10 минут 

7 13.50-14.30 10 минут 

 14.40-15.20 – 

 

 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (5 – 7) в форме итоговых контрольных 

работ, проводится с 12 мая по 22 мая 2025 года без прекращения образовательного процесса.  

 

7. Дополнительные дни отдыха: 04.11.2024; 24.02.2025; 10.03.2025; 01.05.2025 г.; 02.05.2024 г.; 

09.05.2025. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Основная школа с. Русский 

Мелекесс» составлен на основе Рабочей программы воспитания в МБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс» с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» в 2024-2025 уг.году.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс». 

 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка 

7-9 01.09 ЗД по ВР 

Месячник безопасности. Акция 

«Внимание, дети!» 

7-9 сентябрь ЗД по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Минута 

тишины». День окончания Второй 

мировой войны. 

7-9 04.09 ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

7-9 08.09 ЗД по ВР 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

12 сентября – День семейного 

общения 

7-9 12.09 ЗД по ВР 

День памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

7-9 12.09 ЗД по ВР 

Всемирный день туризма 7-9 27.09 ЗД по ВР 

Участие в областном молодежном 

конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

7-9 сентябрь ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. День музыки. 

7-9 01.10 ЗД по ВР 

классные 

руководители, ЗД по 

УВР, учитель 

музыки 

День защиты животных 7-9 4.10  

Международный день учителя 7-9 5.10 ЗД по ВР,  

классные 

руководители 

День школьника 7-9 06.10  

День отца в России 7-9 16.10 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

7-9 25.10 библиотекарь, ЗД по 

ВР 

Международный день бабушек и 

дедушек 

7-9 28.10 ЗД по ВР, 

классные 

руководители, ЗД 

по УВР 
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Праздник осени 7-9 октябрь ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

 

День народного единства 7-9 4.11 ЗД по ВР 

классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

7-9 8.11 ЗД по ВР 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

7-9 16.11 Классные 

руководители, ЗД по 

ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

7-9 20.11 ЗД по ВР 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Всемирный день ребенка.  

Осенняя Неделя психологии в школе 

 

7-9 20.11-26.11  

День матери в России 7-9 26.11 ЗД по ВР кл. 

руководители, ЗД  по 

ВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

7-9 30.11 ЗД по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории 

День неизвестного солдата. 

Уроки    доброты, посвященные 

Дню инвалидов. 

7-9 3.12 ЗД по ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Декада Отечественной истории. 

День неизвестного солдата. День 

Героев Отечества 

7-9 4-8.12 ЗД по ВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Международный день художника 7-9 8.12 Ст.вожатая, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 
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Международный день борьбы с 

коррупцией 

7-9 9.12  

День Героев Отечества 7-9 9.12 Ст.вожатая 

 классные 

руководители, учитель 

истории 

День Конституции РФ 7-9 12.12 ЗД по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

День принятия Федеральных 

Конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

7-9 25.12 ЗД по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Новогодние мероприятия 7-9 27-30.12 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

 

Всероссийский рождественский 

фестиваль в Арском «Возродим Русь 

Святую». 

7-9 08.01  

День образования Ульяновской 

области. Неделя открытий из 

истории Ульяновской области. 

7-9 15.01-20.01  

День российского студенчества 7-9 25.01 ЗД по ВР, 

классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944). День освобождения красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима)- День памяти жертв 

Холокоста. 

7-9 27.01 кл. руководители, ЗД по 

ВР, учителя истории 

100 летие Матросова Александра 

Матвеевича. Уроки мужества 

7-9 02.02  

День зимних видов спорта в России 7-9 07.02  
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День российской науки 7-9 8.02 ЗД по ВР, 

 кл. руководители. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

7-9 23.01-23.02 кл. руководители, ЗД по 

ВР. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

7-9 15.02 классные 

руководители 

Международный день родного языка 7-9 21.02 классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

День защитника Отечества 7-9 23.02 ,кл. руководители, 

ЗД по ВР. 

Урок мужества 

 «6 рота –ушедшая в века, 

бессмертная пехота Небесного полка»  

7-9 01.03  

Международный женский день 7-9 8.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, ЗД по 

ВР. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

7-9 18.03 ,кл. руководители 

Всемирный день театра 7-9 27.03 классные 

руководители 

Вахта памяти, посвященная 79-ой 

годовщине со Дня Победы 

7-9 Апрель - май кл. руководители, 

ЗД по ВР. 

Областной экологический праздник  

«День птиц» 

7-9 01.04  

День здоровья 7-9 7.04 ЗД по ВР., кл. 

руководители, учитель 

физ-ры 

День космонавтики 7-9 12.04 кл. руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы ВОВ 

7-9 19.04 кл. руководители, 

учитель истории 

Всемирный день Земли 7-9 22.04 кл. руководители 
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День российского парламентаризма 7-9 27.04 кл. руководители, 

учитель истории 

100-летие со дня рождения 

В.П.Астафьева 

7-9 29.04-04.05  

Праздник Весны и Труда 7-9 1.05 кл. руководители 

День Победы 7-9 9.05 кл. руководители, 

ЗД по ВР 

Мероприятия,

 приуроченны

е Международному дню семьи 

7-9 15.05 ЗД по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

7-9 17.05  

День детских общественных 

организаций России 

7-9 19.05 кл. руководители, 

ЗД по ВР 

День Волги. Экологическая 

акция. 

7-9 20.05  

День славянской письменности и 

культуры 

7-9 24.05 ЗД по ВР, учителя 

русского языка и 

литературы, 

 

Последний звонок 7-9 17.05 ЗД по ВР 

Итоговая линейка. Подведение 

итогов. Награждения. 

7-8 24.05 ЗД по ВР 

 

Международный день защиты детей 7-9 1.06 кл. руководители 

День русского языка- Пушкинский 

день России 

7-9 6.06 ЗД по ВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День России. Торжественная 

линейка 

7-9 12.06 кл. руководители 

Выпускной вечер 9 июнь ЗД по ВР, классный 

руководитель 

День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной войны 

7-9 22.06 кл. руководители 

День молодежи 7-9 24.06  ЗД по ВР, классные 

руководители 
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День семьи, любви и верности 7-9 8.07 кл. руководители 

День Военно-морского флота 7-9 30.07  кл. руководители 

День физкультурника 7-9 12.08 кл. руководители, 

учитель физ-ры 

День государственного

 флага Российской 

Федерации 

7-9 22.08 кл. руководители 

День российского кино 7-9 27.08 кл. руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

7-9 сентябрь - май ЗД по ВР 

Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» 

7-9 еженедельно ЗД по ВР, 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

7-9 сентябрь Соц. педагог 

Планирование и комплектование 

кружков  

7-9 сентябрь ЗД по ВР, 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

 
 

З. Модуль «Школьныйурок» 

Согласно индивидуальным

 планам работы учителей-

предметников 

179 сентябрь - май Учителя 

предметники 

Предметные методические недели 7-9 сентябрь - май ЗД по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок по подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

7-9 01.09 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Уроки истории,

 посвященные окончанию 

второй мировой войны 

7-9 2-3.09 ЗД по ВР, 

Учитель истории 

Международный день 

грамотности 

7-9 8.09 ЗД по ВР 

Учителя 

предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в

 рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

7-9 октябрь ЗД по ВР, 

учитель физики 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

7-9 4.10 Учитель ОБЖ 

Единый урок Права 7-9 10.12 Соц. педагог, учитель 

обществознания, кл. 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

7-9 1.03 Учитель ОБЖ 

Неделя математики 7-9 11-15.03 ЗД по ВР, учитель 

математики 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

 18-22.03 ЗД по ВР, учитель 

музыки 

Гагаринский урок «Космос — это 

мы» 

7-9 12.04 ЗД по УВР, 

учитель физики 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

7-9 30.04 Учитель ОБЖ 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Названия курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Внеурочная деятельность «Разговор о 

важном» 

7-9 1 Классные 

руководители 

 Внеурочная деятельность «Россия – 

мои горизонты» 

7-9 1 Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность «Школа 

безопасности» 

7 1 Учитель обж 

Внеурочная деятельность «Изучаем 

край родной» 

8 1 Учитель 

истории 

Внеурочная деятельность 

«Семьеведение» 

9 1 Учитель 

общества 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Экскурсии очные и виртуальные по 

музеям в рамках проекта «Культура 

для школьников» 

7-9 сентябрь- май ЗД по ВР, 

руководители 

Выезды в парки, театры, на концерты, 

представления, в цирк, в кинотеатры 

7-9 сентябрь- май ЗД по ВР, 

руководители 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах 

7-9 сентябрь- май Классные 

руководители 

Участие в областном зимнем 

туристическом слете обучающихся 

7-9 февраль - март Учителя физической 

культуры 

6. Модуль «Организация предметно- пространственной среды» 
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Оформление классного уголка 7-9 сентябрь Кл. руководители 

Оформление класса к праздникам и 

событиям 

7-9 сентябрь - май Кл. руководители 

Организация дежурства в школе и 

классе. Озеленение кабинетов 

7-9 сентябрь - май ЗД по ВР 

кл. руководители 

Благоустройство школьной 

территории. Экосубботники 

7-9 сентябрь ЗД по ВР 

кл. руководители 

Месячник по благоустройству 

школьного двора. Субботники 

7-9 апрель- май ЗД по ВР 

кл. руководители 

Школьный конкурс проектов на 

лучшую цветочную клумбу 

7-9  
май-август 

ЗД по ВР 

кл. руководители 

Трудовой десант. 7-9 Июнь - июль ЗД по ВР, кл. 

руководители 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Заседание школьного родительского 

комитета 

7-9 раз в 

триместр 

Администрация 

школы 

Неделя классных 

родительских собраний 

7-9 раз в 

триместр 

ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

7-9 раз триместр ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Родительский всеобуч с 

приглашением представителей 

различных служб по вопросам 

воспитания, обучения детей 

7-9 сентябрь - май ЗД по ВР, соц 

педагог 

Заседание Совета профилактики 7-9 1 раз в месяц Соц. педагог 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

через информационное оповещение 

через группу класса в WhatsApp, 

Veiber 

7-9 сентябрь - май Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 7-9 сентябрь - май ЗД по ВР, соц. 

педагог, 

педагог 

психолог, кл. 

руководители. 

Участие родителей в проведении  

общешкольных, классных 

мероприятий 

7-9 сентябрь - май ЗД по ВР, кл. 

руководители 

8. Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива классов 7-9 сентябрь Советник директора 
 

Заседания совета лидеров 7-9 1 аз в месяц Советник директора 

Участие в подготовке и проведении 

основных школьных дел 

7-9 сентябрь - май Советник директора 
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Подведение итогов деятельности 

классов для составления рейтинга 

активности 

7-9 1 раз в месяц Советник директора 

День школьника. 7-9 8.10 Советник директора 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Встречи со специалистами различных 

служб по профилактике безопасности 

и поведения обучающихся 

7-9 Сентябрь - май ЗД по ВР. соц. 

педагог, КЛ. 

руководители. 

Проведение   инструктажей по 

безопасности ( по плану) 

7-9 Сентябрь - май ЗД по ВР, кл. 

руководители 

Единый день безопасности 

несовершеннолетних 

7-9 1 раз в месяц Соц. педагог 

Заседание Совета профилактики 7-9 1 раз в месяц Соц. педагог 

Операция «Занятость». 7-9 сентябрь Соц. педагог, 

руководители 

Месячник безопасности. 

Акция «Безопасность детства» 

(по особому плану ) 

7-9 сентябрь ЗД по ВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Совместная работа с представителями 

организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий  

 

7-9 сентябрь- май Администрация 

школы, кл. 

руководители 

11. Модуль «Профориентация» 

Участие во   Всероссийском   проекте 

«Шоу профессий» 

7-9 сентябрь - май Соц. педагог, 

классные 

руководители 

Участие в Дне открытых дверей 

СУЗов. 

7-9 сентябрь - май Соц. педагог 

Экскурсии на предприятия, встречи с 

людьми разных профессий в рамках 

«Неделя без турникета» 

7-9 сентябрь - май Соц. педагог 

 

«Россия – мои горизонты» 7-9 сентябрь - май ЗД по ВР, классные 

руководители' 

Месячник профориентации 7-9 апрель Соц. педагог 

Индивидуальные и групповые 

тренинги психолога по вопросам 

склонности 

7-9 сентябрь - май Педагог- психолог 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Работа школьного отряда ЮИД 7-8 сентябрь - май Руководитель отряда 

Работа отряда «Юнармия» (по особому 

плану) 

7-9 сентябрь - май Руководитель отряда 
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«Орлята России» 7-9 сентябрь - май Старшая вожатая 

13. Модуль «Школьные 

медна» 

Работа школьного сообщества 

социальной сети ВКонтакте 

 сентябрь – май ЗД по УВР, Советник 

по воспитанию 

Работа школьного сайта  сентябрь – май Ответственный за 

ведение сайта 

14. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Работа спортивного клуба «Старт» 
(по  особому плану) 

7-9 сентябрь – май Руководитель клуба 

День Здоровья 7-9 Сентябрь, апрель Руководитель клуба 

15. Модуль «Школьный лагерь» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования,условия: 

 соответствуют требованиям Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общемобразовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового 

потенциала МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящими зменениям в системе образования в целом. 

 

Уровень квалификации работников 

МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс» 

Квалификационныйуровень Количествочеловек/% 
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Высшая квалификационная категория  9/60% 

Первая квалификационная категория  1/15% 

Соответствует занимаемой должности  1/15% 

Без категории 1/10% 

План-график аттестации педагогических работников 

 на 2023-2026 учебный год 
№ ФИО Должность Дата 

присвоения 

категории 

Год прохождения очередной аттестации 

2024 2025 2026 2027 2028 

1 Бебякина Кристина 

Мирославовна 

учитель Первая 

29.06.2023 
     

2 Логинова Татьяна Николаевна учитель -      

3 Евсеева Наталья 

Владимировна 

учитель Соответстви

е зан.должн. 

2023 г. 

     

4 Карпова Елена Валерьевна 

 

учитель Высшая  

11.11.2019 

     

5 Кашкарова Надежда 

Дмитриева 

учитель Высшая  
04.05.2022 

     

6 Кондрашова  Ирина 

Евгеньевна  

 27.12.2019      

7 Кузнецова Марина Юрьевна учитель Высшая  

27.12.2019 

     

8 Морозова Маргарита 

Алексеевна 

учитель Высшая 

12.01.2024 

    2029 

9 Саидова Марина Евгеньевна учитель Высшая  

27.01.2022 

     

10 Яшина Мария Александровна учитель Высшая  
04.05.2022 

     

11 Бархаткина Яна Дмитриевна учитель -      

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовностьработниковобразования креализации ФГОСООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

системуценностейсовременного образования; 

 принятие идеологииФГОСобщегообразования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоце

нкиитоговобразовательнойдеятельности обучающихся; 

 овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешного решения задач ФГОС ООО. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программусреднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительныхпрофессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем одинразвтригода. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в

 том числе вмагистратуре,аспирантуре, 
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докторантуре,накурсахповышенияквалификации; 

 стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы; 

 дистанционноеобразование;участиевразличныхпедагогическихпроектах;созданиеипуб

ликацияметодическихматериаловидр. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основнойобразовательнойпрограммы основногообщегообразования являются: 

 обеспечениепреемственностисодержанияиформорганизацииобразовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования сучетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозраста вподростковый; 

 обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейп

сихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

 формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

поотношению куровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшег

о школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество,совместнуюдеятельность,разновозрастноесотрудничество,дискуссию,тренинги,г

рупповуюигру,освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,атакжеинфор

мационно-методическоеобеспечениеобразовательно-воспитательногопроцесса. 

Приорганизациипсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательного 

процесса науровне основного общего образования можно выделитьследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса, 

науровнеобразовательнойорганизации. 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениямогутвыступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться наэтапепереходаучениканаследующийуровеньобразованияи 

вконцекаждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательнойорганизации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осущес

твляемая втечениевсего учебного времени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияможноотнести: 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

 формированиеуобучающихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособымивозмож

ностями здоровья; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

 выявлениеиподдержкудетей,проявившихвыдающиесяспособности. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программыосновногообщегообразования 
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Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявмуниципа

льномзадании образовательнойорганизации. 

Муниципальноезадание устанавливает показатели, характеризующие качество и(или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя 

израсходныхобязательствнаосновемуниципальногозаданияпооказаниюмуниципальныхобразова

тельных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательныхорганизациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органамигосударственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгод в расчете 

на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательнойпрограммыосновного 

общегообразования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосн

овногообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунал

ьныхуслуг,осуществляемых изместных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание 

государственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуина

правленностиобразовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой 

формыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловий

полученияобразованияобучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессиональногооб

разованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовател

ьной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымист

андартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуници

пальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реал

изующихобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования, расходов на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучениясверхнормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедерац

ии. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправленияпо 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могуттакжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательны

морганизациямиразвитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательной 

программы общегообразования. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосущест

вляется натрех следующих уровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетУльяновскойобласти–местныйбюджет); 

 внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–МБОУ«Основная школа с. 

Русский Мелекесс»); 
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 общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнова

ний,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногообу

чающегося,долженобеспечитьнормативно-

правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующих положений: 

 сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразо

вательныхорганизаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений(бюджетУльяновскойобласти–

местныйбюджет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–МБОУ«Основная 

школа с. Русский Мелекесс») иобщеобразовательнойорганизации. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасход

ованиясредствгосударственного(муниципального)задания.Исамостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,необходимыедля выполнения 

государственногозадания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей сОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общегообразования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушенияразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных)услугвключаютвсебязат

ратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплат

ыпедагогическихработниковзавыполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагог

ическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосу

дарственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогу

тбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийс

койФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганиз

ацийнаурочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

впределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленного 

в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобу

чающихся, соответствующими поправочными коэффициентами(при их наличии) 

илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации,устанавливающимположениеоб 

оплатетрудаработниковобразовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплатытруда – от 

20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется МБОУ «Основная школа с. Русский 

Мелекесс» самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическог

о персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение илидиапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельноМБОУ«Основная школа с. 



216 

 

Русский Мелекесс»; 

 базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляюще

гоучебныйпроцесс, состоитизобщейи специальнойчастей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

трудапедагогическогоработника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяютсялокальныминормативнымиактами МБОУ«Основная школа с. Русский 

Мелекесс».Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахопределены 

критерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоотв

етствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамикаучебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной 

деятельности;использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоров

ьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;

повышениеуровня профессиональногомастерстваидр. 

МБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс»самостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты

 труда в 

соответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизации,выборногоорганапервичн

ойпрофсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобразов

ательная организация: 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,а

такжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммы 

основного общегообразования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииобразовательнойпрограммы основного общегообразования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графикомвнедренияФГОСОООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечени

е требований к условиям реализации образовательной программы основногообщегообразования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между МБОУ «Основная 

школа с. Русский Мелекесс» и организациями дополнительного образования детей,а также 

другими социальными партнерами,организующимивнеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативныхактах.При этомучитывается, что 

взаимодействиеможет осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнит

ельногообразования, клуба,спортивного комплексаидр.); 

 засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспеч

иваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеур

очнойдеятельности. 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюдже

тныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 
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очр×ki 

Определениенормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслуги 

Нормативныезатратынаоказаниеi-
тойгосударственнойуслугинасоответствующийфинансовый годопределяются поформуле: 

Рi
гу=Ni , где: 

Рi
гу–нормативныезатратынаоказаниеi-

тойгосударственнойуслугинасоответствующийфинансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицыi-той государственной 

услугиобразовательнойорганизациинасоответствующий финансовыйгод; 

kt–объемi-

тойгосударственнойуслугивсоответствиисгосударственным(муниципальным)заданием. 

Нормативныезатратынаоказаниеединицыi-

тойгосударственнойуслугиобразовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгодопре

деляютсяпоформуле: 

Niочр=Nгу+Nон,где 

Ni
очр–нормативныезатратынаоказаниеединицыi-

тойгосударственнойуслугиобразовательнойорганизациинасоответствующий финансовыйгод; 

Nгу–нормативные затраты,  непосредственно связанные с

 оказаниемгосударственнойуслуги; 

Nон–нормативныезатратынаобщехозяйственныенужды. 

Нормативные затраты,  непосредственно связанные с

 оказаниемгосударственнойуслугинасоответствующийфинансов

ыйгодопределяетсяпоформуле: 

Nгу=Noтгу+Nyp,где 

Nгу–

нормативныезатраты,непосредственносвязанныесоказаниемгосударственнойуслугинасоответств

ующийфинансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственнойуслуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартамикачестваоказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

пооплатетрудаучитываютсязатратынаоплатутрудатолькотехработников,которыепринимаютнепос

редственноеучастиевоказаниисоответствующейгосударственнойуслуги(вспомогательный,технич

еский,административно-управленческийит.п.персоналнеучитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трударассчитываютсякакпроизведениесреднейстоимостиединицывремениперсоналанаколичеств

о единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времениперсонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплатинадбавок,установленныхдействующимзаконодательством,районногокоэффициентаи 

процентнойнадбавкикзаработнойплатезаработуврайонахКрайнегоСевераиприравненныхк 

нимместностях,установленных законодательством. 

Нормативныезатратынарасходные  материалы  в  соответствии  состандартами  качества  

оказания  услуги  рассчитываются  как   

произведениестоимостиучебныхматериаловнаихколичество,необходимоедля  

оказанияединицыгосударственнойуслуги(выполненияработ)иопределяетсяповидаморганизаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

илиорганаисполнительнойвласти субъекта РоссийскойФедерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаперсонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 



218 

 

услугиосновногообщегообразования: 

реализацияобразовательныхпрограммосновногообщегообразованияможетопределятьсяпо 

формуле: 

Nотгу=Wer×12 ×К1×К2×К3
, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственнойуслуги по 

предоставлению основного общегообразования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона 

впредшествующемгоду,руб./мес.; 

12–количествомесяцеввгоду; 

K1–
коэффициент,учитывающийспецификуобразовательнойпрограммыиликатегориюобучающихся 

(приихналичии); 

K2–коэффициентстраховыхвзносовнавыплатыпооплатетруда.Значениекоэффициента– 

1,302; 

K3–коэффициент,учитывающийприменениерайонныхкоэффициентовипроцентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера,приравненныхкнимместностях(при наличииданных коэффициентов). 

Кнормативнымзатратамнаобщехозяйственныенуждыотносятсязатраты,которыеневозможн

оотнестинапрямуюкнормативнымзатратам,непосредственносвязаннымсоказаниемi-

тойгосударственнойуслугиикнормативнымзатратамнасодержаниеимущества.Нормативныезатрат

ынаобщехозяйственныенуждыопределяютсяпо формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр,где 

Nотпп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплатетрудаработниковорганизации,которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказанииг

осударственнойуслуги(вспомогательного,технического,административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия воказаниигосударственной 

услуги); 

Nком 

нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативныхзатрат,отнесенныхкнормативнымзатратамнасодержаниеимущества); 

Nни–нормативныезатратынасодержаниеобъектовнедвижимогоимущества,закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенныморганизациейзасчетсредств,выделенныхейучредителемнаприобретениетакого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 

основаниидоговора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказаниягосударственныхуслуг(далее–

нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимогоимущества,закрепленногозаорганизациейзасчетсредств,выделенныхейучредителемна 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание 

особоценногодвижимогоимущества); 

Nсв–нормативныезатратынаприобретениеуслугсвязи; 

Nтр–нормативныезатратынаприобретениетранспортныхуслуг; 

Nпр–прочиенормативныезатратынаобщехозяйственныенужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

трудаработниковМБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс», которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной 

услуги(вспомогательного,технического,административно-управленческого и прочего персонала, 
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непринимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации,сучетомдействующейсистемыоплатытруда,впределахфондаоплатытруда,установлен

ногообразовательнойорганизацииучредителем. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотреблен

иякоммунальныхуслуг,врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударственной 

услугиивключают всебя: 

1. нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение,ассенизацию,канализаци

ю,вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализованнойсистемы канализации; 

2. нормативныезатратынагорячееводоснабжение; 

3. нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии; 

4. нормативныезатратынапотреблениетепловойэнергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведениенормативапотреблениякоммунальныхуслуг,необходимыхдляоказанияединицыгосу

дарственнойуслуги, натариф, установленныйнасоответствующийгод. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

 нормативныезатратынаэксплуатациюсистемыохраннойсигнализацииипротивопожарнойб

езопасности; 

 нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущества; 

 нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденны

мисанитарными правилами инормами; 

 прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротивопожарнойбез

опасностиустанавливаютсятакимобразом,чтобыобеспечиватьпокрытиезатрат,связанныхсфункци

онированиемустановленныхворганизациисредстви систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичныхсредствпожаротушения). 

Нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторий,включаявывозмусора,сбросс

негаскрыш,всоответствииссанитарныминормамииправилами,устанавливаются,исходяизнеобходи

мостипокрытиязатрат,произведенныхорганизациейвпредыдущемотчетномпериоде(году). 

 

3.5.4. Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническаябазаМБОУ«Основная школа с. Русский Мелекесс» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,необходимогоучебно-

материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательной

и социальной среды. 

 

№п/п ТребованияФГОСООО Имеются/отсутствуют 

1. Учебныекабинетысавтоматизированнымирабочим

иместамидляучащихсяипедагогическихработнико

в 

имеются 

2. Лекционныеаудитории отсутствуют 

3. Помещения для занятий учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностью,мод

елированиемитехническимтворчеством 

имеются 

4. Необходимыедляреализацииучебнойивнеурочной

деятельностилабораторииимастерские 

имеются 

5. Помещения для занятий музыкой, 

 хореографией

 иизобразительнымискусством 

имеются 

6. Лингафонныйкабинет отсутствует 

7. ИБЦсрабочими зонами имеется 
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8. Актовыйзал,хореографическийзал отсутствует 

9. Спортивныйзал,стадион,спортивнаяплощадка,осн

ащённыеигровым,спортивнымоборудованиемиин

вентарём 

имеются 

10. Помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхр

аненияиприготовленияпищи,обеспечивающиевоз

можностьорганизациикачественногогорячегопита

ния,втомчисле 

горячихзавтраков 

имеются 

11. Помещениедлямедицинскогоперсонала отсутствует 

12. Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 

Числе для организации образовательной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

частично 

13. Гардеробы,санузлы,месталичнойгигиены имеются 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс» 

 

№

п/п 

Требования ФГОС Что сделано Что 

необходимо

сделать 

1. Соблюдение санитарно-

гигиеническихнорм образовательной 

деятельности(требования к 

водоснабжению,канализации, 

освещению, воздушно-

тепловомурежиму и т. д.). 

Санитарно-

гигиеническиенор

мысоблюдены 

 

2. Соблюдение санитарно-

бытовыхусловий (наличие 

оборудованныхгардеробов, 

санузлов, мест личнойгигиеныит. 

д.) 

Санитарно-

гигиенические

нормы 

соблюдены 

 

3. Соблюдение социально-

бытовыхусловий (наличие 

оборудованногорабочегоместа) 

Рабочие 

местаоборудо

ваны 

 

4. Соблюдение норм и правил пожарной 

иэлектробезопасности 

Соблюдено  

5. Соблюдениетребованийохранытруда Соответствуют

требованиям. 

 

6. Своевременноесоблюдениесроковине

обходимых объемов текущего 

икапитальногоремонта 

Текущий 

ремонтвыполняе

тсясвоевременно 

 

7. Обеспечение 

беспрепятственногодоступа 

обучающихся и посетителей 

сограниченными 

возможностямиздоровьякобъектаминф

раструктуры 

школы 

Соблюдено  
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8 Соблюдение санитарных 

ипротивопожарныхнорм,нормохраныт

руда,предъявляемых к: 

 территориишколы(площадь,инсо

ляция,освещение,размещение,необходи

мыйнаборзондляобеспеченияобразовате

льнойихозяйственнойдеятельностииихо

борудование); 

 зданиюшколы(высотаиархитектураздан

ия,необходимыйнабориразмещениепоме

щенийдляосуществления

 образовательной 

деятельностинауровнеосновногообщегоо

бразования,ихплощадь,освещенность, 

расположение и размерырабочих зон и 

зон для 

индивидуальныхзанятийвучебныхкабине

тахшколы,дляактивнойдеятельности,отд

ыха,структуракоторых

 должнаобеспечиватьво

зможностьдляорганизацииурочнойивнеу

рочнойучебнойдеятельности); 

 помещениямдляпитанияобучающих

ся, а также для хранения 

иприготовления пищи, 

обеспечивающимвозможность

 организациикачественного горячего 

питания, в томчислегорячих завтраков; 

 мебели,офисномуоснащениюихозяй

ственномуинвентарю; 

расходнымматериаламиканцелярским

 принадлежностям(бумагадляруч

ногоимашинногописьма,инструментып

исьма(втетрадях и на доске), 

изобразительногоискусства,технологич

ескойобработкииконструирования,хим

ическиереактивы,носителицифровойин

формации). 

Соответствуеттреб

ованиямТерритори

я школыограждена 

забором.Территори

яозеленена:имеютс

яцветочные 

клумбы.Физкульту

рно-спортивная 

зонапредставлена:

футбольной,баскет

больной 

иволейбольной 

площадками. 

Имеетсявыходв

Интернет  

 

 

Пищеблокукомпле

ктовансовременны

моборудованием 

дляприготовленияг

орячей 

пищи:жарочным 

шкафом,мармитам

и дляпервых и 

вторыхблюд,холод

ильнымиустановка

ми,электромясоруб

ками овощерезкой. 

 

 

Для 

соблюденияСанПиН 

2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи», 

для 

созданияздо

ровье-

сберегающей 

среды,100%классово

борудованыростово

й учебноймебелью. 
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9. Выявление 

недостающегооборудован

ия: 

 определениеперечняучебников,учеб

ных пособий идр. литературы 

дляшколы,разработкаперечнейлитерату

рыдлясамостоятельнойработыичтенияуч

ащихсяпопредметам; 

создание, дооснащение

 ипереоборудованиекабинетов. 

 

 

список 

учебниковежего

днообновляется,

переченьлитера

турыимеется 

Закупить 

илидооснастит

ь 

кабинеты 

физики,химии, 

биологии,истории, 

ОБЖ, технологии. 

Пополнениемедиате

ки.Закупитьэлектро

нныекниги. 
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3.5.5. Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногоо

бщегообразования 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования для реализации 

целей и задач информатизации образования в МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» 

разработана Программа информатизации образовательного учреждения. 

В Программе информатизации школы определены основные направления 

деятельности по внедрению современных информационных технологий и 

совершенствованию управленческой деятельности. На первый план выдвигается 

необходимость адаптации образования к потребностям и возможностям личности. 

Осуществление этой цели невозможно без внедрения в образовательную практику 

новых информационных технологий. Процесс информатизации является

 одним из перспективных направлений развития образования на современном этапе. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе дает качественно 

новые возможности и для учащихся, и для педагогов, и для руководителей. Новые задачи, 

которые решает система образования: повышение качества образования, его доступность и 

эффективность, требуют широкого внедрения новых образовательных технологий, 

модернизации управления этой сферой, повышения уровня квалификации педагогов и 

руководителей школы. 

На данный момент благодаря обучению на курсах ИКТ-компетентность повысили 

100% педагогов и администрации. 

При прохождении курсов повышения квалификации педагоги получили не только 

навыки работы с офисными технологиями, но и методическую помощь в разработке и 

применении ЭОР. Повышение ИКТ- компетентности педагогов привело к ее активному 

применению в образовательном процессе всеми учителями. В ОУ ИКТ используются при 

проведении педсоветов, семинаров – практикумов, совещаний для педагогов, внеклассных 

мероприятий родительских собраний, родительских конференций, проектной деятельности 

учащихся, общешкольных праздников (День знаний, Последний звонок, Выпускной вечер) и 

других мероприятиях. 

Сведения об обеспеченности компьютерной техникой. 

В школе имеются 14 компьютеров (из них 11 ноутбуков). Все кабинеты школы 

оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя.  

Программное обеспечение: 

На компьютерах установлены операционные системы: Windows Каждый компьютер 

защищен антивирусом «Касперский». Интернет с безлимитным доступом. 

Необходимое   для   использования   ИКТ   оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
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орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В МБОУ «Основная школа с. Русский Мелекесс» определяются необходимые меры 

и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых,   психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

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 основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированиюнеобходимойсистемы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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II. Финансовое 

обеспечение  

1. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение учебного 

года 

2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение учебного 

года 

III. Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений  

Постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение учебного 

года 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления МБОУ «Основная школа с. 

Русский Мелекесс» к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение учебного 

года 

V. Информационное 

обеспечение  

 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

Постоянно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о ФГОС  

В течение учебного 

года 
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

Постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В течение учебного 

года 

VI. Материально 

техническое обеспечение  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно 
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КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга 

ОУ.Информационноесопровождениемероприятийкомплексамерпредусматриваетосвещениех

одаего реализациинасайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления 

общегообразования,котороебудетдостигнутопутёмсозданиясовременныхусловийобразовател

ьногопроцессаиростаэффективности учительскоготруда. 

Ключевыминдикаторомбудетявлятьсяудовлетворенностькачествомобразованияпедагоги

ческихработников,родителей,учащихся,определяемаяпорезультатамсоциологических 

опросов. 
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