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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897,«29» декабря 2014г. №1644, «31» декабря 

2015г. №1577), примерной основной образовательной программы основного общего образования с 

учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса МОАУ «Лицей 

№ 9». ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования в школе. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

МОАУ «Лицей № 9», как тип образовательной организации, дающий универсальное образование, 

позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет наилучшие 

возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Потребности обучающихся выявляются по результатам опросов, анкетирования, экспертных 

оценок педагогов. 

Ожидания родителей определяются в результате бесед, социологических исследований, 

анкетирования. Учитывая состояние здоровья своих детей, родители заинтересованы не только в 

получении ребенком прочных знаний по учебным предметам, но и в том, чтобы в школе 

применялись здоровьесберегающие технологии, чтобы особое внимание уделялось 

психологической и педагогической поддержке детей. Дети должны активно участвовать во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, в спортивных соревнованиях, спортивных играх, т.е. 

самореализовываться. 

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении «Лицей № 9». Образовательная организация 

активно взаимодействует с муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными 

учреждениями города, с учреждениями дополнительного образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
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обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО МОАУ «Лицей № 9» создана с учетом особенностей и традиций организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитарной направленности. 

Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
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управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно- познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

Несомненно, в основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их 

достижения; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа МОАУ «Лицей № 9» формируется с учѐтом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно- технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 
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познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

  обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 
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подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МОАУ «Лицей № 9» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

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

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

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для 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 в МОАУ «Лицей № 9» 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. 
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1.2.2.Структура планируемых результатов: 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России.  Всеобщая  

история»,  «Обществознание»,  «География»,  «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», включаются в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса в МОАУ «Лицей № 9», направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.Развитое 

моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

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

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

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

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

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

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

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
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ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

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

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

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

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

деятельности). 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 
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организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать  

границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

1.2.4.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

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

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
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умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария  

ля выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
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5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

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

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

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

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
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продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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

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

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

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с  использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

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

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

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграммагизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

1.2.5. Предметные результаты  . 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований стандарта и спецефики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» отражают: 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение 

различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально- смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать 

письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

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

основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; умение 

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
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соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою 

речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать 

свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли эпитетов; расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 

причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; аспознавание междометий 

разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов; проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определен звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического значения 

слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

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

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического значения, 

морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; распознавание 

распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений осложнѐнной и 
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неосложнѐнной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 

на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 
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предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 5 класс 

Обучающийся 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-
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смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и незначимые 

единицы языка; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

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

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный 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 
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практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Обучающийся 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, доклады, 

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; 

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. 

6. класс 

Обучающийся 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 
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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. 
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Обучающийся 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, 

рефераты; 

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; 

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. 

7 класс 

Обучающийся 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; 

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 
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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. 

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

словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады, интервью 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. 

  8 класс 

Обучающийся 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; 

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 
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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; 

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. 

Обучающийся 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; 
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писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, доклады, интервью, очерки 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. 

9 класс 

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; 

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; 
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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, 
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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. 

Литература 

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» отражают: осознание 

значимости чтения и изучения 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; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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. 
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Выпускник научится: 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); объяснять свое 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе 

– на своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом 

классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 
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Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык» отражают: 

  5 класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 
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форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 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; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение вариантов 

орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей 

речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; выявление и исправление грамматических 

ошибок в устной речи; соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; понимание активных 

процессов в русском речевом этикете; 
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соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
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создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

5  6 класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку- источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 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 твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение вариантов 

орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 
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вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов лексической 

нормы; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: у 

потребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно- именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной вербальной и 

невербальной манеры общения; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 
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рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 
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неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 7  класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 

наречий; 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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 
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имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование в 

общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 
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определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 
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извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

8  класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нѐм: 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 
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соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 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 твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 



51  

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение 

произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 
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согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование в 

общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 
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соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 
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сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 9  класс 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 
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нѐм: 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку- источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном 

русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 
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этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 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 твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; различение 

произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 
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различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; понимание 

активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых 

ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной 

степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 
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предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях 

с распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ 

литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использование в 

общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; 
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, 

дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 



60  

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной 

и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Родная литература (русская) 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» отражают: 

сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений писателей-

орловцев, чувства любви к своей родине, Оренбургской земле, чувства кровного родства с ее 

прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах; 

получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) литературы; 

приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и прозаиков, постижение тайн 

художественного слова наших великих земляков; 

сформированность умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

умение делать читательский выбор; 

умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 
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осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного отношения к 

реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об истории и культурных 

связях родных мест с жизнью всей страны. 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык» отражают: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; создание основы 

для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

5 класс 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

Обучающийся 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 на текст, 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

Обучающийся 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 

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 и в неявном виде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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 20–30 слов, 

включая адрес); 
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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 50–60 слов, включая адрес); 

Обучающийся 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; 

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

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

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. 

Обучающийся 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 

 Обучающийся научится: 

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

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

основной школы; 
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употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, 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; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся 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; 

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 Обучающийся 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 предложения с начальным It; распознавать и употреблять в 

речи предложения с начальным There+tobe; 

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; 
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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 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,must, should); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

neither … nor; 

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

Stop talking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 Обучающийся 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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

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

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 
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неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

Письменная речь 

Обучающийся 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 20–30 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. (объемом50–60 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся 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; 
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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 Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

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. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 

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; 
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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; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся 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 Обучающийся 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 иразделительный 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 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; 
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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, must,haveto, should); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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 модальные глаголы need, shall. 

Социокультурные знания и умения Обучающийся 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. 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

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

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 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 

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 и в неявном виде; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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 80–100 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся 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; 
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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 Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся 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; 

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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

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 
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(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; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся 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 

 Обучающийся 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 иразделительный 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; 
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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; 

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 предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся 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; 
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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; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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 модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 



77  

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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

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 и в неявном виде; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 Обучающийся 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 
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нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 

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; 
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имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся 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 Обучающийся 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 иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

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; 

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; 
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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. 

Обучающийся 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; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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 
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залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, 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 Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи. 

Социокультурные знания и умения Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 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); 
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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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на 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: 
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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: 

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; 
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имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, 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 иразделительный 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; 

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 
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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; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 
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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 залогаFuture 

SimplePassive, 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 Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

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. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 
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формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

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

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

7 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

 Обучающийся научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию) 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; 

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

Говорение. Монологическая речь Обучающийся 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); 
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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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

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 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес; 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты 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 

Обучающийся 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: 

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

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

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием 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; 

– имена существительные при помощи суффиксов; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов; 

– наречия при помощи суффикса; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

– числительные при помощи суффиксов. 

Обучающийся 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; 
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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; 

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 Обучающийся 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 и 

специальный 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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 косвенных 

падежах), притяжательные, возвратные, указательные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными; распознавать и 

употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 
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распознавать и употреблять в речи модальные; 

8 класс 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию) 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 
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неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 70-80 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 



96  

высказываниях; 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на 

смысловые группы; 

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

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; 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
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задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

– глаголы при помощи аффиксов; 

– имена существительные при помощи суффиксов; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов; 

– наречия при помощи суффикса; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

– числительные при помощи суффиксов. 

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; 

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 и 

специальный 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 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

падежах), притяжательные, возвратные, указательные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные 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; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными; распознавать и 

употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные; 

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. 

История (История России. Всеобщая история) 

Предметные результаты изучения предметной области «История России. 

Всеобщая история» отражают: 
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формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

5 класс 

История Древнего мира Обучающийся научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
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культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории; 

6 класс 

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

XV вв.) 

Обучающийся научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

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

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

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

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

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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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; 

объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском государственном аппарате; 

осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе реализации 

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления; 

уяснять предпосылки появления взятки как негативного социального явления; осознавать 

негативное влияние сращивания государственных и частных интересов; 

формировать представления об эволюции конфликта интересов в российской истории. 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 



102  

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

иметь общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления; уяснять 

причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе 

общества. 

8 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках Обучающийся 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) представлений о мире и общественных 

ценностях; б) художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события. 

Обучающийся 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. 

определять значение использования должностного положения в личных целях; понимать причины 
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и закономерности формирования государственной системы 

противодействия коррупции; 

иметь общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления; приобретать 

знания об основных направлениях государственной антикоррупционной политики в XIX в.; 

иметь обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и 

общества; 

уяснять причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества. 

9 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 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.); 

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 
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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. 

определять значение использования должностного положения в личных целях; понимать причины 

и закономерности формирования государственной системы 

противодействия коррупции; 

иметь общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления; приобретать 

знания об основных направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.; 

формировать негативное отношение к революционным способам борьбы с коррупцией; 

иметь обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и 

общества; 

уяснять причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества; 

объяснять причины сращивания государственного и партийного аппарата; понимать основные 

закономерностей развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в коммунистической партии. 

Обществознание 

Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание» отражают: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM
consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481C6D5D573835572F305E9Bj6nBM


105  

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

5 класс 

Человек. Деятельность человека Обучающийся научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать значимость правовых 

явлений для личности; 

способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

приобретать навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности. 

Общество 

Обучающийся научится: 

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

жизни человека; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
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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: 

осознанно содействовать защите природы; 

выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально коррупциогенных 

ситуациях. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников; применять полученную информацию 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;\объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Обучающийся научится: 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования в 

современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; характеризовать 

особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Социальная сфера 
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Обучающийся научится: 

Характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

описывать основные социальные роли подростка; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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. 

Политическая сфера жизни общества Обучающийся научится: 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 

характера). 

Гражданин и государство Обучающийся научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; называть основные 

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Основы российского законодательства Обучающийся научится: 

раскрывать смысл права на труд; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить информацию правового характера, полученную из доступных источников; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся 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. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

 Обучающийся 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; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать значимость правовых 

явлений для личности; 

способность к развитию правосознания на основе полученных знаний. 

Общество 

Обучающийся научится: 

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

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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. 

Обучающийся 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; 

характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
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различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Обучающийся научится: 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценивать роль образования в 

современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

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

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

описывать основные социальные роли подростка; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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; 
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корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

Политическая сфера жизни общества 

 Обучающийся научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 

характера). 

Гражданин и государство Обучающийся научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; 

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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится: 

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, 
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семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Обучающийся 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; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

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; 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 

 Обучающийся 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; 
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выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать значимость правовых 

явлений для личности; 

способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

приобретать навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности. 

Общество 

Обучающийся 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; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
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выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы; 

характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений; 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; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни.  

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

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. 

Обучающийся 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 
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массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; описывать основные социальные роли 

подростка; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Обучающийся научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; характеризовать 

различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся 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; 

осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 
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характера). 

Гражданин и государство Обучающийся научится: 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия; 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Обучающийся научится: 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений 

и наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Обучающийся 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; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 
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Обучающийся научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; характеризовать функции денег и 

их роль в экономике; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; обосновывать 

связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека Обучающийся 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; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать значимость правовых 
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явлений для личности; 

способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

приобретать навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности. 

Обществознание 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений; 

 выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально 

коррупциогенных ситуациях. 

Социальные нормы 

Обучающийся научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
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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; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Обучающийся научится: 

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; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; учитывать 

общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Обучающийся научится: 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

выявлять признаки коррупционного поведения; 

осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений (преступлений); 
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осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 

характера). 

Гражданин и государство Обучающийся научится: 

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. 

Обучающийся 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 Обучающийся научится: 

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; раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Обучающийся 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; 
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осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 
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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; 

приобретать знания о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических отношений. 

9 класс 

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; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; понимать значимость правовых 

явлений для личности; 

способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 
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приобретать навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности; 

способность выявления мотивов коррупционного поведения и определение коррупциогенных 

факторов. 

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; 

характеризовать значение коррупции для состояния общественных отношений;  

определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям 

коррупционным поведением граждан, должностных лиц; 

определять и использовать социальные институты, обеспечивающие противодействие коррупции; 

выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально  коррупциогенных 

ситуациях. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
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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. 

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: 
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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; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества  
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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; 

выявлять признаки коррупционного поведения; 

осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений (преступлений); 

осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. коррупционного 

характера). 

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: 



128  

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; характеризовать 

гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать особенности 

уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений 

и наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 
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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; 

приобретать знания о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических  отношений. 

География 

Предметные результаты изучения предметной области «География» отражают: формирование 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 
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о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

5 класс 

Обучающийся 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; 
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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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

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; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

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; 

Обучающийся 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 



132  

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; наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

6 класс 

Обучающийся 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; 

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 
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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; 

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; 

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. 

Обучающийся 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; 

составлять описание природного комплекса; 
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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); 

7 класс 

 

Обучающийся 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 
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интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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; 

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. 



136  

Обучающийся 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); 

8 класс 

Обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
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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; 

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 
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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; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 
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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. 

Обучающийся 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; 
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оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также 

развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

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. 

9 класс 

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 
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одном или нескольких источниках; 

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

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

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 
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территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

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 
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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 
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точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа 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. 

Математика 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

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

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; овладение символьным 

языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и 

их систем на числовой прямой; 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
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геометрическая прогрессия; 

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

других учебных предметов; 

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений: 

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

треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

помощью линейки и циркуля; 

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

длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

число, координаты на плоскости; 

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

площадь) по образцам или алгоритмам; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

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

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

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
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прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших 

построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

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; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 
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владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

5 класс 

Обучающийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

принадлежность; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некорректные 

высказывания. 

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. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

из трѐх 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; реки; 

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 
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находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

6 класс 

Обучающийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически некорректные 

высказывания. 

Числа 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

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

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

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

реки; 

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

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

прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

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

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

7 класс 

Обучающийся научится 

Элементы теории множеств и математической логики оперировать на базовом уровне понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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; 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 
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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; 

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); 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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности); 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
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(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; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

статистические характеристики числовых наборов; иметь представление о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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 трѐх 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 решать задачи 

на нахождение части числа и числа по его части; 

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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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 объѐма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

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 симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 

История математики 
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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 решении изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

8 класс 

Обучающийся научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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 
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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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

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

обратной пропорциональности); 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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.); 
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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; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

статистические характеристики числовых наборов; иметь представление о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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 трѐх 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; 

реки; 

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

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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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 объѐма, 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 симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на координатной плоскости. 
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История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

понимать роль математики в развитии России. Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

9 класс 

Выпускник научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; оперировать на 

базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения 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 
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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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 
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обратной пропорциональности); 

определять приближѐнные 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 подсчѐтом 

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

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

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

форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

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

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объѐма, 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. 
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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 приближѐнно координаты точки по еѐ 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 решении изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Информатика 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» по образовательной 

программе основного общего образования отражают: 

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 со-

временном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
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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. 

Выпускник получит возможность: 

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

ограничениях на значения характеристик компьютера. 

5 класс  

Введение 

Обучающийся научится: 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 
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приводить примеры древних и современных информационных носителей; классифицировать 

информацию по способам еѐ восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной науки, 

об информационных процессах и их роли в современном мире; 

сформировать представление о способах кодирования информации; преобразовывать информацию 

по заданным правилам и путѐм рассуждений; научиться решать логические задачи на 

установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

Использование программных средств и сервисов Обучающийся научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; создавать, 

переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, обращаться 

за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; выполнять арифметические 

вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности и 

гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

овладеть приѐмами квалифицированного клавиатурного письма; научиться систематизировать 

(упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 
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расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий; 

создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора; 

оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными 

фрагментами; 

6 класс 

Обучающийся научится: 

определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности конкретного 

субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; для объектов 

окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; осуществлять деление 

заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

Использование программных систем и сервисов Обучающийся научится: 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; создавать круговые и столбиковые 

диаграммы; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков; 

использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах презентаций; осуществлять 

поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу); 

Обучающийся получит возможность: 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 

экране компьютера или с помощью проектора; 



167  

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет материалы; 

расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Алгоритмы и элементы программирования Обучающийся научится: 

понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; различать натурные и 

информационные модели, приводить их примеры; 

«читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, схемы 

и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

Обучающийся получит возможность: 

сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; познакомится с 

правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; выбирать форму 

представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмы и элементы программирования  

Обучающийся научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; исполнять 

линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

Обучающийся получит возможность: 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 
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по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; разрабатывать в 

среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7 класс 

Математические основы информатики 

Обучающийся 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; 

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными 

кодами; 

Использование программных систем и сервисов 

 Обучающийся 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; 

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

практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

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 

8 класс 

Математические основы информатики 

 Обучающийся научится: 

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



169  

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; 

Алгоритмы и элементы программирования Обучающийся 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; 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; 

Обучающийся получит возможность: 

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. 

9 класс 

Математические основы информатики  

Выпускник научится: 

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

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

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: 

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; 

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится: 

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

познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получ 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 производстве и в научных 

исследованиях. 

Физика 

Предметные результаты изучения предметной области «Физика» отражают: формирование 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
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изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник научится: 

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

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
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физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

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; 
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воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

7 класс 

Механические явления Обучающийся научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

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

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

вращения; 

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

путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, 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, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

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

его математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы ( принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): 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. 

Обучающийся 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 
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исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

8 класс 

Тепловые явления 

Обучающийся научится: 

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

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

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

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

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

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

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

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

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. 

Обучающийся 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 
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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 Обучающийся научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

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

действие магнитного поля на проводник с током 

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, 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 при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 
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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. 

Обучающийся 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. 

9 класс 

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

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

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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, 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 
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тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 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); 

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. 

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: 
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использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

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

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Предметные результаты изучения предметной области «Биология» отражают: формирование 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений 

о картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
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биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования 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. 

5 класс 

Живые организмы 
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Обучающийся научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

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

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

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

организмов в жизни человека; 

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; 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; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее; 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

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; 

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 Обучающийся научится: 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 
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знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

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

и здоровью других людей; 

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. 

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 Обучающийся научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
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человека; 

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); 

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. 

6 класс 

Живые организмы 

Обучающийся 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) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

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

жизни человека; 

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; использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; описывать 

и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся 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,; 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  

Обучающийся научится:  

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среы 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; анализировать и 

оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

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

и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
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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  

Обучающийся 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; 

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; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 
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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. 

7 класс 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

Выделять существенные признаки биологических объектов (животных) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов, животных; 

аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (животные), 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 
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последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения и домашних животных, ухода за 

ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; размножения и 

выращивания культурных 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 животных 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, животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Обучающийся научится: 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 
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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, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности Обучающийся научится: 

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

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 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; 

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; 

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 домашних животных; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 
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природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

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. 

8 класс 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

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

жизни человека; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи. 

Человек и его здоровье Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

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; 

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; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 
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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. 

9 класс 

Живые организмы  

Выпускник научится: 

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

жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на 

примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

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

последствия деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- популярной 
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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 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; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 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; 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; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 
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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; 

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; 
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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; 

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. 

Химия 

Предметные результаты изучения предметной области «Химия» отражают: формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 
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оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

8 класс 

Обучающийся научится:  

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; описывать 

свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; называть факторы, 

влияющие на скорость химической реакции; классифицировать химические реакции по 

различным признакам определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять 
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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; 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; 

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; 

Выпускник научится 

 9 класс 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

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

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; раскрывать смысл закона 

Авогадро; 

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

физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 
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определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; составлять формулы 

неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; проводить 

опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; характеризовать 

взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; называть органические вещества 

по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

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

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей  органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8 класс 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 



199  

среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

9 класс 

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; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

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; 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное искусство» отражают: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
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изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

5 класс 

Обучающийся 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 

уровне); 

выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

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

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 
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декоративных композиций; 

распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять 

собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

различать виды и материалы 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. 

Обучающийся 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; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники; 

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

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

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

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; 

характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; понимать основы 

искусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять 

полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

6 класс 

Обучающийся научится: 

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; 
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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.); 

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, 
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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; 

Обучающийся 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.); 
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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; 

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; 
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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; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

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; 
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характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

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

становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

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

известные произведения; 

творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; представлениям о 

великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

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

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать 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 
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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; 

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; 
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различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и 

описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы 

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

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 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. 

Обучающийся 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; 
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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 

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. 
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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; 

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; 
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понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра; использовать первоначальные 

навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

8 класс 

Выпускник научится: 

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 
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великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

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

узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 

историческому герою; 

анализировать 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; 
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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; 

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; 
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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 
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архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

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; 
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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; 

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 
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фильмы мастеров кино; 

использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

Музыка 

Предметные результаты изучения предметной области «Музыка» отражают: формирование основ 

музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

5 класс 

Обучающийся 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); 

понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
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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; 

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

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; 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); 
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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; 

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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

6 класс 

Обучающийся научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; анализировать средства 

музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
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различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; производить 

интонационно-образный анализ музыкального произведения; 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; 

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; 

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; 

определять характерные признаки современной популярной музыки; 
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называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и  

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 деятельности; 

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); 

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 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). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; анализировать средства 

музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать 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; 
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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; определять 

характерные признаки современной популярной музыки; 
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называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 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; 

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; 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; 

применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

8 класс 

Выпускник научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; анализировать средства 

музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

понимать 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, 



227  

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; определять 

характерные признаки современной популярной музыки; называть стили рок-музыки и ее 

отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и   анализировать творчество исполнителей 

авторской песни; 
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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). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» отражают: 

формирование технологической культуры и культуры труда; 

формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

адаптивность к изменению технологического уклада; 

осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»; 

овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 
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анализ, синтез); 

формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 

технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области; 

осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или др.; 

технологического решения; 

готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и 

инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, 

таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

применять базовые принципы управления проектами; 

следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от 

изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно- экспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности 

использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 
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проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 

моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов, 

 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, 

 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: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного 

способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью 

материального или виртуального конструктора; 

выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 иной технологической документации; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

характеризовать группы предприятий региона проживания; 

получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

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

оборудованием; 

владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению); 

разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 



233  

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии, графического изображения; 

использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; читает элементарные 

эскизы, схемы; 

выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет 

опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

конструирует модель по заданному прототипу; строит простые механизмы; 

имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 

классифицирует роботов по конструкции, фере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 
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получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

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

оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D- модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

читает элементарные чертежи; 

выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

анализирует формообразование промышленных изделий; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных 

материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 

объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

получил опыт соединения деталей методом пайки; 

получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
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модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного 

обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

характеризует свойства металлических конструкционных материалов; характеризует основные 

технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем; 

умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; получил опыт 

выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; получил и проанализировал опыт 

разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

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

оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 
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следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; характеризует 

пищевую ценность пищевых продуктов; 

может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, 

рыба и др.); 

может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

выполняет элементарные технологические расчеты; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления 

данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для 

учебных станков; 

применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; характеризует 

свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно- сборочных работ; 

характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 
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процесса изготовления в виртуальной среде; 

характеризует основные технологии производства продуктов питания; получает и анализирует 

опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов 

или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее 

решения; 

использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
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материального продукта на собственной практике; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; описывает 

технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; составляет техническое 

задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; создает модель, адекватную практической 

задаче; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных 

компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно 

схеме; 

производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного 

в рамках учебной деятельности; 

различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной 

системы, в том числе с применением специализированных программных средств (в том числе 

средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; объясняет назначение, 

функции датчиков и принципы их работы; 

применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей 

и/или учебной ситуацией; 

получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 
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характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития 

общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, 

беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др); 

объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе 

технологического развития общества; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 

(индустрии питания); 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования 

и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными 

производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания; 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 
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имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 

демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), проводит 

анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; получил и 

проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта 

по жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в том 

числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

имеет опыт использования инструментов проектного управления; планирует продвижение 

продукта. 

Физическая культура 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 



241  

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

consultantplus://offline/ref%3D369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM


242  

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; 

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; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять 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. 

Обучающийся 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; 
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6 класс 

Обучающийся 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; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

7 класс 

Обучающийся 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 
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их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

8 класс 

Обучающийся 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 
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недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

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. 

Обучающийся 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; 
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характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

9 класс 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

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

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную 

дистанцию вольным стилем. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отражают: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; понимание 

личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
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формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; понимание 

необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

5 класс 

Обучающийся научится: 

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; 

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; улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;б езопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; адекватно 

оценивать ситуацию дорожного движения; 
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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 пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; адекватно оценивать ситуацию 

и ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

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; 

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; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

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; 

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; 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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; 

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; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

6 класс 

Обучающийся научится: 

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; 
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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; 

лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; безопасно вести и 

применять способы самозащиты при попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 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 
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характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать 

минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; анализировать состояние своего здоровья; определять 

состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 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; 

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; 

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; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

7 класс 

Обучающийся научится: 

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 
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использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; предвидеть 

причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; безопасно вести и 

применять способы самозащиты при попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать 

ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать воду в автономных 
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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;
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классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно использовать 

ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства 

оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело 

из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать 

первую помощь при вывихах;
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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. 

Обучающийся 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 положениязаконодательных 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;
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использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

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 
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применять способы самозащиты при попытке мошенничества; адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять первичные средства 

пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила 

безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать 

ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; добывать и очищать воду в автономных 

условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

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!»; 
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безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать 

минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; характеризовать 

безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно использовать 

ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело 

из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать 

первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую 

помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую 

помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей. 
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Обучающийся 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 положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать первую 

помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях; 

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать первую помощь 

при коме; 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс 
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Выпускник научится: 

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; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; использовать средства и 

способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать 

ситуацию и ориентироваться на местности; 
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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, 
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общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; безопасно использовать 

ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства 

оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело 

из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; оказывать 

первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь при переломах; оказывать первую 

помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую 

помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей. 

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; 
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владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; оказывать первую 

помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях; 

оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; оказывать первую помощь 

при коме; 

оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать 

различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты 

5 кл  

Обучающийся научится: 

находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; определять 

влияние природных условий на жизнь и быт 

людей; 

описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в се-мье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; использовать полученные в 
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курсе «Окружающий мир» 

знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ 

населяющих; 

объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; приводить примеры 

беззаветного служения Родине – России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным 

героям, реальным событиям и людям; 

находить на карте столицы национально-территориальных образований России; соблюдать 

нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; различать нравственные и безнравственные 

поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

5 класс 

Выпускник научится: 

находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных 

религиях, обычаях и традициях народов России; 

готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных 

религиях, фольклоре и других источниках; 

различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; объяснять значение понятий 

«малая родина», «Родина», «россиянин»; приводить примеры беззаветного служения Родине – 

России. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

находить на карте столицы национально-территориальных образований России; соблюдать 

нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; различать нравственные и безнравственные 

поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную 

литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, 

обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

Построение и преобразование графиков Выпускник научится 

6 класс 

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; 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 
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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». 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

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

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; иметь представление о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 
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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». 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

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

координатной плоскости; 

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

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 
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строить график линейной функции; 

определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций; 

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 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; иметь представление о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Формирование безопасного здорового образа жизни 

 5 класс 

Обучающийся научится 

 основным принципам здорового питания (рацион и режим питания); основам гигиены питания; 

основным правила приготовления и хранения пищи с учетом гигиенических требований; 

 определить качество продуктов (отличить доброкачественные от испорченных); составить 

рацион, меню, приготовить и сохранить пищу в домашних и полевых условиях; 

 овладеет навыками гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

 узнает основные правила школьной гигиены, основные правила личной гигиены (в том числе 

гигиены пола), особенности своей кожи и волос, правила гигиены зрения, позвоночника, 

требования к гигиеническим принадлежностям, основные заболевания, связанные с нарушением 

правил личной и школьной гигиены; 

 соблюдать основные правила гигиены полости рта, гигиены тела, волос, ногтей, интимной 

гигиены; выбирать средства гигиены, в зависимости от особенностей своей кожи и волос, 

соблюдать основные гигиенические правила на уроке, перемене; 

 овладеет техникой ухода за полостью рта, техникой ежедневных и еженедельных 

гигиенических процедур, методами профилактики заболеваний, связанных с нарушением правил 

личной гигиены; методами профилактики заболеваний органов слуха, зрения и позвоночника; 
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Обучающийся получит возможность научиться 

 узнавать элементарные методы оценки собственного здоровья, основные виды заболеваний (в 

т.ч. заболевания, связанные с обучением, нездоровым образом жизни, инфекционные 

заболевания, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем), их причины и 

пути их профилактики; правила поведения при возникновении заболеваний (особенно 

инфекционных заболеваний); правила потребления медицинских и фармацевтических услуг 

(правила посещения и вызова врача, в том числе с профилактической целью; правила общения с 

медицинскими работниками; правила приема медицинских процедур в условиях лечебного 

учреждения и дома, правила приобретения лекарств); правила обращения с больными людьми 

и инвалидами, способы оказания первой медицинской помощи.  

 6 класс 

Обучающийся научится 

 овладеет методами оценки собственного здоровья, навыками поведения при посещении 

лечебного учреждения и приеме медицинских процедур; навыками общего ухода за больными, 

оказания первой медицинской помощи и поведения при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; 

 узнает о роли безопасности в сохранении собственной жизни, выполнении социальных функций 

и созидательной жизнедеятельности общества; о глобальных, национальных, региональных, 

локальных проблемах безопасности человека и общества; классификацию и основные последствия 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; организацию и 

нормативную базу в области обеспечения безопасности в РФ, имеющийся опыт и возможности 

использования различных средств обеспечения безопасной жизнедеятельности, правила 

безопасного поведения при опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного, социального, 

природного характера, основы самообороны; 

Обучающийся получит возможность научиться 

предвидеть возможные опасные ситуации техногенного, социального и природного характера; 

принимать решения и проектировать свое поведение по действиям в случае возникновения 

опасных ситуаций; ориентироваться на местности, пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, применять меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях и 

туризме, быть безопасным участником дорожного движения; пользоваться средствами 

коллективной, индивидуальной защиты и самозащиты, действовать по сигналу «Внимание всем», 

получать помощь окружающих людей в обеспечении безопасности и самому оказывать еѐ. 

7 класс 

Обучающийся научится 

 овладеет навыками контроля за выполнением режима дня; 
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 узнает основные факторы риска для здоровья детей, виды вредных привычек (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, другие вещества, игромания) и их влияние на 

организм, способы профилактики вредных привычек и борьбы с ними; 

 распознавать признаки наличия вредных привычек среди окружающих и объяснять их вред; 

 овладеет навыками противостояния и мотивированного отказа от предложений, связанных с 

употреблением пива, алкоголя, курения, токсических и наркотических веществ; владеет 

здоровьесберегающими технологиями работы на компьютере; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 оценить и описать состояние собственного здоровья и жалобы, безбоязненно общаться с 

медицинским работником, распознавать признаки заболеваний, опасных для окружающих, 

осуществлять уход за больными людьми и оказывать первую медицинскую помощь. 

8 класс 

Обучающийся научится 

 узнает роль физической культуры в формировании здорового и безопасного образа жизни 

личности и общества; закономерности, факторы и показатели физического развития, взаимосвязь 

физического и психического развития; средства и методы физической культуры, формы урочных, 

неурочных и самостоятельных занятий физическими упражнениями; содержание, направленность, 

характеристика развивающей и оздоровительной эффективности различных систем физических 

упражнений; роль физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний, в 

восстановлении утраченных функций организма, правила безопасности и оказания первой 

медицинской помощи на занятиях физической культурой и спортом; 

 узнавать физиологические основы режима труда и отдыха, признаки утомления и 

переутомления, основные принципы составления режима дня; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 узнавать элементарные методы оценки собственного здоровья, основные виды заболеваний (в 

т.ч. заболевания, связанные с обучением, нездоровым образом жизни, инфекционные 

заболевания, заболевания, передающиеся преимущественно половым путем), их причины и 

пути их профилактики; правила поведения при возникновении заболеваний (особенно 

инфекционных заболеваний); правила потребления медицинских и фармацевтических услуг 

(правила посещения и вызова врача, в том числе с профилактической целью; правила общения с 

медицинскими работниками; правила приема медицинских процедур в условиях лечебного 

учреждения и дома, правила приобретения лекарств); правила обращения с больными людьми 

и инвалидами, способы оказания первой медицинской помощи.  

 9 клас 

Выпускник научится 
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 оценивать индивидуальное физическое развитие, осанку, функциональное состояние 

организма, физическую работоспособность и двигательную подготовленность; определять 

дозировку физической нагрузки, направленность воздействий и эффективность физических 

упражнений; составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; выполнять приемы 

закаливания и самомассажа; правильно экипироваться, использовать спортивный инвентарь и 

оборудование и взаимодействовать на занятиях физической культурой; проводить 

самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями и спортом; 

предупреждать и принимать меры профилактики травматизма и оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

 овладеет использованием оптимальных двигательных режимов и способностью выполнять 

упражнения, характеризующие уровень физического развития; 

 предупреждать переутомление, распознавать его признаки и устранять их; применять 

рекомендуемый медицинским работником режим дня; самостоятельно составлять режим и 

изменять его в зависимости от периодов учебы, еженедельного и ежегодного отдыха; 

Выпускник получит возможность научиться 

 овладеет алгоритмом минимизации, преодоления и ликвидации последствий вредных и опасных 

факторов жизнедеятельности; навыками поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице; соблюдением правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения на водоемах; навыками использования компаса и карты, средств индивидуальной 

защиты; формами обмена опытом безопасного поведения. 

 предвидеть возможные опасные ситуации техногенного, социального и природного 

характера; принимать решения и проектировать свое поведение по действиям в случае 

возникновения опасных ситуаций; ориентироваться на местности, пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, применять меры безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях и туризме, быть безопасным участником дорожного движения; пользоваться средствами 

коллективной, индивидуальной защиты и самозащиты, действовать по сигналу 

«Внимание всем», получать помощь окружающих людей в обеспечении безопасности и самому 

оказывать еѐ. 

Я и мое Отечество 

 5 класс 

Обучающийся научится 

 первоначальным сведениям о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 овладеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования; иметь представление о понятиях: равноправие, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 
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здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

 овладеет знанием значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 овладеет знанием (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 называть Основной закон нашей страны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

6 класс 

Обучающийся научится 

 первоначальным сведениям о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 овладеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования; иметь представление о понятиях: равноправие, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

 овладеет знанием значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 основам правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

 овладеет знанием (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 
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Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов); 

 рассказывать о родной стране, столице; 

 называть Основной закон нашей страны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

7 класс 

Обучающийся научится 

 первоначальным сведениям о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 овладеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования; иметь представление о понятиях: равноправие, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

 овладеет знанием значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 основам правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

 овладеет знанием (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов); 
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 рассказывать о родной стране, столице; 

 называть Основной закон нашей страны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

8 класс 

Обучающийся научится 

 первоначальным сведениям о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 овладеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования; иметь представление о понятиях: равноправие, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

 овладеет знанием значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 основам правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

 овладеет знанием (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов); 

 рассказывать о родной стране, столице; 
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 называть Основной закон нашей страны; 

 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

Обучающийся получит возможность научиться 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

9 класс 

Выпускник научится 

 первоначальным сведениям о правах и свободах человека, об обществе и роли человека в нем; 

 овладеет базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

правового образования; иметь представление о понятиях: равноправие, правило, закон, права 

человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, 

здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, право, свобода, обязанность, 

ответственность; 

 овладеет знанием значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, государственная 

символика, праздники, народы, населяющие Россию, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; история, предыстория; 

 основам правовой грамотности, правилами правового и нравственного поведения; 

 овладеет знанием (на уровне обобщенных представлений) поворотных моментов в истории 

Российского государства и наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 пользоваться картой (в определении границ России, крупных ее городов); 

 рассказывать о родной стране, столице; 

 называть Основной закон нашей страны; 
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 приводить примеры достопримечательностей родного края; 

 рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий; 

 приводить примеры исторических и культурных памятников страны; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

Выпускник получит возможность научиться 

 устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Шахматы школе 

5 – 6 классы 

Обучающийся научится: 

определить и владеть шахматными терминами: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, 

ничья; 

знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия 

каждой фигуры, шахматные правила FIDE; 

уметь обозначать горизонтали, вертикали, полей, шахматных фигур; учитывать ценность 

шахматных фигур. 

знать принципы игры в дебюте; 

уметь распознавать основные тактические приемы; 

употреблять термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). знать правила 

игры в миттельшпиле, основные элементы позиции; 

правильно разыгрывать дебют; 

грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; проводить 

элементарно анализ позиции; 

составлять простейший план игры; 

находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания; 
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пользоваться шахматными часами. 

уметь ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения 

правил шахматного кодекса; 

правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную позицию; 

различать горизонталь, вертикаль и диагональ; рокировать; 

объявлять шах, мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. правильно вести себя за доской; 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические приемы; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Учимся общаться правильно 5 класс 

Обучающийся научится 

 различать устное и письменное общение; 

 различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, жестов и мимики 

в разных ситуациях; 

 уместно использовать несловесные средства в своей речи; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, 

благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 
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 распознавать и вести этикетный диалог; 

 сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать рифмы в стихотворном тексте; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

6 класс 

Обучающийся научится 

 анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого 

отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

 продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к 

разным ситуациям общения; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

7 класс 

Обучающийся научится 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

 знать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться 
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 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка и т.д.); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

8 класс 

Обучающийся научится 

 учимся общаться правильно» является формирование следующих умений: 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте. 

9 класс 

Выпускник научится 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 
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школе; 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться 

 различать общение для контакта и для получения информации; 

 учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

 уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

 определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

 называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

 называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 5 класс 

Обучающийся научится 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

6 класс 
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Обучающийся научится 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

7 класс 

Обучающийся научится 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

8 класс 

Обучающийся научится 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 
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оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 

9 класс 

Выпускник научится 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития. 
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 работать с историческими источниками и документами. 

Активисты школьного музея 5 класс 

Обучающийся научится 

 проводить поиск информации в различных источниках; 

 описывать памятники; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия. 

6 класс 

Обучающийся научится 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

 раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в обществе в 

разные исторические периоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Обучающийся научится 

 объяснять свое отношение к достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения. 

8 класс 

Обучающийся научится 
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 характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 давать описание памятников культуры на основе фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, 

рефератов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

9 класс 

Выпускник научится 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 давать описание памятников культуры на основе фрагментов исторических источников; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Укротители огня 

5 классы 

Обучающийся научится 

знать принципы работы ДЮП; основные направления, формы и методы ДЮП; основные правила 

пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

знать причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при обращении с огнем 

и электрическими приборами; 

знать основные направления работы ГПС; 

учитывать специфику применения первичных средств пожаротушения; порядок оказания первой 

медицинской помощи при пожаре; 

правила разведения костра в лесу; 
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значение профилактической работы с учащимися образовательного учреждения с целью 

предупреждения пожаров по вине детей, гибели и травматизма детей при пожарах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности; 

предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его последствия; 

оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы и привитию им 

навыков пожаробезопасного поведения; 

планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими школьниками; 

применять на практике методы и формы пропаганды пожарной безопасности; 

реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической работы по ППБ: 

составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки; 

изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий по 

противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; взаимодействовать с другими 

членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе проведения профилактической работы. 

8-9 классы 

Обучающийся научится 

знать принципы работы ДЮП; основные направления, формы и методы ДЮП; основные правила 

пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

знать причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при обращении с огнем и 

электрическими приборами; 

знать основные направления работы ГПС; 

учитывать специфику применения первичных средств пожаротушения; порядок оказания первой 

медицинской помощи при пожаре; 

правила разведения костра в лесу; 

значение профилактической работы с учащимися образовательного учреждения с целью 

предупреждения пожаров по вине детей, гибели и травматизма детей при пожарах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности; 

предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его последствия; 

оказывать первую медицинскую помощь при пожаре; 

убеждать окружающих в необходимости проведения профилактической работы и привитию им 

навыков пожаробезопасного поведения; 

планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими школьниками; 
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применять на практике методы и формы пропаганды пожарной безопасности; 

реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической работы по ППБ: 

составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки; 

изготовлять материалы и оборудование для проведения различных мероприятий по 

противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; взаимодействовать с другими 

членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе проведения профилактической работы.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МОАУ «Лицей № 

9».Основными функциями системы оценки качества основного общего образования являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Целью внутренней системы оценочной деятельности общего образования в школе является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы основного общего образования и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования в 

школе, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных уровнях обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

МОАУ «Лицей № 9», мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МОАУ «Лицей № 9». 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,

 текущую и тематическую оценку,

 портфолио,

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация1,

 независимая оценка качества образования2

 мониторинговые исследования3 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 лицея реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихсяк решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, 

так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
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Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса. В МОАУ «Лицей № 9», включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МОАУ «Лицей № 9» и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
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разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о портфолио 

(портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс 

оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется 

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается 

учащийся; 

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 
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способностей; 

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка); 

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих 

родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального 

прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически 

применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, 

например, обучающиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных 

достижений, оценки общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет 

обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 

Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия. 

 

н/п Блок1.  Учебно – организационные действия Самооценка 

1. 
Умею ставить учебную задачу  2 – всегда 

 0 – не владею  

 1 – редко 

 

2. 
Понимаю последовательность действий 

3. 
Сравниваю полученные результаты с учебной 

задачей 
 

4. 
Оцениваю свою деятельность 

5. 
Оцениваю деятельность одноклассников 

6. 
Правильно оформляю работы и веду тетради 

 
Блок №2. Учебно – информационные действия   

  

1. 
Работаю с учебником 

  

 2 – всегда 

 0 – не владею  

 1 – редко 

 

2. 
Работаю с дополнительной информацией 

3. 
Составляю на основании текста таблицы, схемы, 

графики 

4. 
Осуществляю наблюдение за обьектом в 

соответствии с алгоритмом 
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5. 
Владею различными видами пересказа 

6. 
Различаю повествование, рассуждение, описание 

 
Блок №3. Учебно – логические действия 

 

1. 
Умею выделять главное в учебной статье или 

тексте 

  

 2 – всегда 

 0 – не владею  

 1 – редко 

 

2. 
Составляю простой план к статье или план 

действий 

3. 
Сравниваю факты, явления, события по заданным 

критериям 

4. 
Даю определение по существенным признакам 

5. 
Высказываю суждения и подтверждаю их фактами 

6. 
Обобщаю, подытоживаю информацию 

 
Блок №4. Учебно – коммуникативные действия 

 

1. 
Умею высказывать свои суждения  2 – всегда 

 0 – не владею  

 1 – редко 

 

2. 
Задаю уточняющие вопросы 

3. 
Слушаю других 

4. 
Распределяю работу при совместной деятельности 

5. 
Участвую в диалоге 

6. 
Организовываю работу в группе 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 

«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой 

рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и 

памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но 

и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихсяоценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в лицее
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 участии в общественной жизни лицея, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОАУ «Лицей № 9» и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

  способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОАУ «Лицей 

№ 9» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
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познавательных учебных действий. 

Основные формы оценки метапредметных результатов являются: 

  читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

  ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

  сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз 

в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта лицеем для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна 

быть утверждена на научно-методическом совете лицея, план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта. Требования к организации проектной деятельности 

в лицее содержатся в приложении данной ООП ООО. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
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направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. В разделе о 

требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 
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обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
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  Содержательное описание каждого критерия. 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности. 

Критерий Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

действия 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути решения, 

продемонтсрирована 

способность приобретать 

новые знания или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимание 

изученного, определения 

темы и направления 

работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена до конца в 

комиссии; 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

Некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя, 

при этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельности ставить 

проблему и находить пути 

ее решения, 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 
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Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметов проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст сообщение 

хорошо структуированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно 

   

   

   

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
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результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в МОАУ «Лицей № 9» является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее – систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

– систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

5. Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

1.3.3  Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МОАУ «Лицей № 9» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихсяобобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два предмета по 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
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обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. Итоговая оценка. 

 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  
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2. Содержательный раздел 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) МОАУ 

«Лицей № 9» сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание программы 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы. 

2.1.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МОАУ «Лицей № 9» создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно- воспитательной работе, 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов;

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и 

школьными психологами (с привлечением заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков развития 

УУД у учащихся уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МОАУ «Лицей № 9» проводила следующие аналитические 

работы: 

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы;

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 
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индивидуальных образовательных траекторий;

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, ее доработка, 

проводилось обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам МОАУ «Лицей № 9» на регулярной основе проводила методические советы 

для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов- предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе МОАУ «Лицей № 

9» определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

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

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не 

только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и 
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основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение 

знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего 

этапа общего образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни 

своего государства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности. 

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и 

приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность 

к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных 

учебных действий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных 

предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области.

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования 

УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 

метапредметные УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися своей 



314 
 

познавательной деятельностью – будь то ценностно –моральный выбор в решении моральной 

дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного с другими обучающимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, 

ценностно –смысловых и рациональных характеристик. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики 

учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, 

прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте 

задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении 

задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется 

не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических 

особенностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информации. 

Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 

развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также 

на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и 

позволяет развивать личностные универсальные учебные действия. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 
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и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные , личностные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
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познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования гео- графической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нѐм способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела 

«Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
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процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». 

Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. Большую роль  в  становлении  личности  ученика  играют  предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
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личности», а также «формирова- ние и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее, реализующем стандарт нового 

поколения. Лицей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность 

осуществляется на основании годового плана воспитательной работы лицея и планов классных 

руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

2.1.4 Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования используют следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;
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 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 
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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 и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в МОАУ «Лицей 

№ 9» является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность Учебно – исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата- продукта, 

обладающего определенными свойствами и 

необходимо для конкретного использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой – то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого этого плана. 

 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

и последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

Результат проекта должен быть точно соотнесен 

со всеми 

характеристиками,сформулированными в его 

замысле. 
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В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаѐтся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в 

Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или 

наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким 
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образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 

собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихсяв группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 

задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы 

изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

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

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 
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учебное и социальное проектирование. 

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

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования4. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный 

мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 

научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 
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(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

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

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

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

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных 

действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
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 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 

увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 
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совместного исследования метода "мозговой атаки", 

«круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения 

к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 
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 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями представлены в таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления 

работы с обучающимися. 

Этапы учебно – исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальной проблемы 

умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

- умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

- умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

- умение структуировать тексты являются 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

- умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка Для формулировки гипотезы необходимо 
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гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.Планирование 

исследовательских работ и выбор 

необходимого инструментария 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации 

- выделение материала, который который 

будет использован в исследовании; 

- параметры оценки, анализа; 

- вопросы предлагаемые для обсуждения 

Поиск решения проблемы проведение 

исследований с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; 

- умение делать выводы и умозаключения; 

- организацию наблюдения; 

- использование разных источников 

информации; 

- обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым 

ситуациам; 

 - умение делать выводы и заключения; 

- умение классифицировать 

Представление результатов исследования 

или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формирование нового знания включает: 

умение структуировать материал, 

- обсуждение; 

- обьяснение; 

- доказательство; 

- защита результатов; 

- планирование сообщения; 

- оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям 

  Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

еѐ организации. 

 

 В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
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исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно- деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
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 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 
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информационная среда образовательного учреждения МОАУ «Лицей № 9» 

ООП ООО на уровне основного общего образования ориентирована на высокий уровень 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, 

учителя и другие работники лицея обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Такая информатизация лицея затрагивает не только содержание учебных предметов и 

инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной 

педагогической работы. 

В современных условиях ООП направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации школы, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели – новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО лицея исходит из того, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки обучающихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихсяиспользовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

общества.5 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себястановление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том 
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числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. Эффективная модель формирования ИКТ-

компетентностности, когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Обучающихсямогут строить 

вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ- 

поддержки. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может войти в их 

индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной 

сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые движущиеся модели с 

обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобального позиционирования, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной 
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информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический 

определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, 

редактор интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в 

разные учебные дисциплины. 

В школе курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ со 2-го класса. Специальный 

курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

обучающихсязнания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому 

или иному виду формальной аттестации ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но 

также зависит от математико- информатической подготовки, полученной обучающимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

обучающимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования 

ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 

автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ-

квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой 

данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
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обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – 

гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность 

учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, 

объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты в день 

выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время 

которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные 

или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития 

информационной среды образовательной организации: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения;

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения;

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды гимназии, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;



336 
 

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 
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числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
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колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;



340 
 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 
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 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения;

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.9.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МОАУ «Лицей № 9» расположен на ул.Пикетной. Для социально-экономического окружения 

учебного учреждения характерно отсутствие непосредственно в районе промышленных 

предприятий, но имеются спортивные и культурные учреждения. Поэтому в целом организация 
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досуговой сферы сбалансирована. 

За годы существования лицея многие проводимые мероприятия стали традиционными. При их 

подготовке ярко проявляется коллективное творчество обучающихся, преподавателей, 

родителей и выпускников. Наряду с праздниками, характерными для любого 

образовательного учреждения, такими как «День знаний», 

«День учителя», «День родной школы», «Последний звонок», традиционными стали: 

• Торжественные мероприятия, посвященные памятным событиям в истории России. 

• Предметные недели с проведением популярных внеклассных мероприятий 

«Умники и умницы», «Счастливый случай», «Клуб знатоков». 

• Спортивные соревнования, праздники с обучающимися и родителями. 

• Новогодний праздник, праздник весны «Масленица», осенний бал, праздник мам и пап. 

• День самоуправления. 

• Научно-практическая конференция 

Педагогические задачи по созданию условий для более полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, раскрытию их потенциальных возможностей, развитию 

информационно-комммуникативной компетенции, созданию условий для творческой 

самореализации учителя школы успешно решает в сотрудничестве с учреждениями образования, 

науки и культуры, среди них: 

 ИПК и ППРО ОГПУ (курсы базового повышения квалификации, проблемные курсы, 

семинары)

 Региональный центр развития образования (обучение на курсах по ЕГЭ, предметных 

курсах, оказание методической помощи и консультаций для учителей школы)

 Ассоциация «Оренбургский университетский округ» при ОГУ (участие в

«Горизонтах науки XXI века», всероссийская конференция «Университетских округов» России) 

 Оренбургский государственный университет (консультации для учителей истории, 

биологии, математики, русского языка, программы довузовской подготовки обучающихся, 

организация пробного ЕГЭ по профилирующим предметам)

 Оренбурская государственная медицинская академия (консультации для учителей, 

проведение осмотра обучающихся, соответсвия нормам СЭС)

 Оренбургский государственный педагогический университет (консультации для учителей, 

программы довузовской подготовки обучающихся, организация пробного ЕГЭ по 

профилирующим предметам)

 ДТДиМ им. В.П. Поляничко (участие и проведение творческих, патриотических, 

краеведческих, познавательных конкурсов, спортивных соревнований, обучение в заочной школе 
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«Дар», участие в конкурсе «Коала», «Кенгуру», «Русский медвежонок», творческих конкурсах)

 Областная детско – юношеская спортивная школа (участие и проведение спортивных 

соревнований и разработка и реализация программ дополнительного образования)

 Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (проведение совместных творческих 

и интеллектуальных конкурсов, выставок, разработка и реализация программ дополнительного 

образования)

 Дворец творчества детей и молодежи (проведение праздников, соревнований, конкурсов, 

туристических слетов и реализация программ дополнительного образования)

Направления развития сотрудничества с другими учреждениями образования в последние годы 

определяются не путем привлечения новых партнеров, а совершенствованием форм 

взаимодействия. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в 

себя: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.10.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихсяначальной, 

основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно - разделенной (в младшем 

подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Регулятивн ые Познавательные действия Коммуникат Личностные 
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Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности в ряде значимых аспектов 

дополняет диагностическая система А.К. Марковой, включающая основные сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

 понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 

принятие учебной задачи; 

 самостоятельная постановка школьниками учебных задач; 

 самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в новом 

учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

 какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

 в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном составе операций) 

или свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослых; 

 различает ли ученик способ и результат действий; 

 владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

 умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

 может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

 способен ли он планировать планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

 адекватна ли самооценка учащегося; 

 доступно ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей свой работы, или 

он может оценить свою работу лищь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

 объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 

характеристики действия, возможность решения задач разной трудности); 

 субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная 

удовлетворенность); 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 
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позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий в МОАУ «Лицей № 9». Система открыта для изменений и 

дополнений. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования УУД 

в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 

развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства 

по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения. 

 Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности) 

 Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 
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постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, 

к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства при 

получении основного общего образования школы проводят: 

 Администрация школы; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

  Методическое объединение классных руководителей. Методами мониторинговых 

исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МОАУ «Лицей 

№ 9» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. Психологические 
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рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МОАУ 

«Лицей № 9» используются следующие принципы: 

  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, 

речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий; 

  построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и между 

уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований 

к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

  показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

  учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных ступеней школьного образования может меняться; 
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  возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса. 

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. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов при получении основного общего 

образования 

Изучение «Родного языка» и «Родной литературы» изучаются интегрировано с 

«Русским языком» и «Литературой». 

Русский язык 5 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 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). 

Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
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Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Основные лингвистические словари. 

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. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

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. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Фразеологизмы и их признаки. Лексический анализ слова. 

Морфология 

Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова. 
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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. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Типы сложных 

предложений. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 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. 

6 класс 

Речь. Речевая деятельность 
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.Язык и речь. Речевое общение. 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). 

Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Фонетический анализ слова. 

Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. 

Морфемика и словообразование 
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Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразовательный анализ слова. 

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. 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. 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. 

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. 

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 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Соблюдение основных орфографических норм. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 
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Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

7 класс 

Речь. Речевая деятельность 

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. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Анализ текста. 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

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). 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

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. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. Фонетическая транскрипция. 
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Применение знаний по фонетике в практике правописания. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфемный анализ слова. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

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. 

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 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и 

вставные конструкции. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение знаний по синтаксису в 
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практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание Ъ и Ь. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

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). 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

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). 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык в современном мире. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
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Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Сферы употребления русской лексики. 

Морфология 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе 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. 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. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. 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. 
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9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). 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). 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения 

эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

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 лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 
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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 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Словообразующие и формообразующие морфемы. 

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 

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.). 

Морфология 

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. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. 
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Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

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. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на основе каждой темы. 

Тематическое планирование уроков в 5 классе 

№ п/п Раздел, тема урока 

 

Количеств

о часов 

Дата урока 

1. Общие сведения о языке. Общие сведения о языке.Роль языка в жизни человека 

и общества. Язык и речь. Виды речи (устная и письменная). 

1  

2. Речь, речевая деятельность.Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

1  

3. Фонетика, орфоэпия, графикаЗвуки речи. 1  

4. Правописание: орфография, пунктуация. Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных в составе морфем и на стыке морфем. 

1  

5. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

1  

6. Контрольная работа№1(входная) 1  

7. Правописание: орфография, пунктуация. Правописание согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

1  

8. Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  
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9. Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

10. Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

11. Разделительные ъ и ь 1  

12. Раздельное написание предлогов с другими словами. Орфографический анализ 

слова. 

1  

13. Речь, речевая деятельность.Текст как продукт речевой деятельности. 

Информационная 

переработка текста (план) 

1  

14. Овладение различными видами чтения (изучающим), приемами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

1  

15. Изложение содержания прочитанного текста (подробное). 1  

16. Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельнойчасти речи. Имя существительное. 

1  

17. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи.Имя прилагательное. 

1  

18. Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

19. Соблюдение основных орфографических норм. 1  

20. Речь, речевая деятельность. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема .проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная информация. 

1  

21. Написание сочинений. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

1  

22. Морфология. Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) 

части речи.Местоимение. 

1  

23. Контрольная работа №\2Диктант с грамматическим заданием. 1  

24. Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица 

1  

25. Словосочетание как синтаксическая единица 1  

26. Словосочетание как синтаксическая единица 1  

27. Предложение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 

1  

28. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Знаки 

препинания в конце предложения 

1  

29. Грамматическая основа предложения 1  

30. Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прочитанного текста 

(сжатое) 

1  

31. Синтаксис. Главные члены предложения, способы их выражения. 1  

32. Главные члены предложения, способы их выражения.. 1  

33. Правописание: орфография, пунктуация.Знаки препинания в простом 

предложении. 

1  
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34. Речь, речевая деятельность. Создание устных монологических высказываний на 

учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

1  

35. Синтаксис. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные) 

1  

36. Структурные типы простых предложений (распространенные и 

нераспространенные) 

1  

 

37. Второстепенные члены предложения. 1  

38. Второстепенные члены предложения . 1  

39. Второстепенные члены предложения . 1  

40. Синтаксис. Предложения осложненной и неосложненной структуры. 1  

41. Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом предложении 1  

42. Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом предложении 1  

 

43. Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом предложении 1  

 

44. Обращение. 1  

45. Обращение 1  

46. Речь, речевая деятельность. Написание писем. Речевой акт и его разновидности 1  

47. Синтаксис. Синтаксический ипунктуационный анализ простого предложения. 1  

48. Сложные предложения. 1  

49. Синтаксис. Сложные предложения. Типы сложных предложений 1  

50. Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания, в простом и 

сложном предложениях. 

1  

51. Знаки препинания, в простом и сложном предложениях. 1  

52. Синтаксис. Способы передачи чужой речи. 1  

53. Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания при прямой речи 1  

54. Речь, речевая деятельность. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). 

1  

55. Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания в диалоге. 1  

56. Контрольная работа №3по теме «Синтаксис и пунктуация» 1  

57.  

Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетика. Звуки речи. Система гласных звуков. 

Слог. Перенос слов. 

1  

 

58. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

1  

 

59. Интонация, ее функции. Основные элементы интонации . 1  

 

60. Система согласных звуков. 1  

61. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 1  

62. Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прочитанного текста 

(подробное) 

1  

63. Содержания прочитанного текста (подробное) 1  
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64. Фонетика, орфоэпия и графика. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. 

1  

65. Графика. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 1  

66. Речь,речевая деятельность. Функционально-смысловые типы текста (описание) 1  

67. Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, 

адресата высказывания. Сочинение-описание. 

1  

68. Фонетика, орфоэпия и графика. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных 

1  

69. Способы обозначения [j’] на письме. 1  

70. Контрольная работа№4 по теме «Фонетика» 1  

71. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков). 

1  

72. Фонетический анализ слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм 

1  

73. Фонетический анализ слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм 

1  

74. Лексика и фразеологияЛексика. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова 

1  

75. Однозначные и многозначные слова. 1  

76. Прямое и переносное значение слов. Лексическая сочетаемость. 1  

77. Основные лексические нормы современного русского литературного языка.. 1  

78. Омонимы. 1  

79. Синонимы. 1  

80. Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы текста (описание) 1  

81. Функционально-смысловые типы текста (описание) написание сочинения 1  

82. Лексика и фразеология. Антонимы. 1  

83. Комплексная контрольная работа за 1 полугодие №6 1  

84. Паронимы. Различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных 

слов; нормы лексической сочетаемости. 

1  

85. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

1  

86. Контрольный работа №7.Тест по теме «Лексика. Культура речи». 1  

87. Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

1  

88. Основа слова и окончание 1  

89. Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. Написание 

письма. 

1  

90. Морфемика и словообразование. Виды морфем: корень 1  

91. Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение). 

1  

92. Виды морфем: суффикс. 1  

93. Морфемика и словообразование. Виды морфем: приставка 1  

94. Чередование звуков в морфемах. 1  
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95. Варианты морфем. 1  

96. Морфемный анализ слова 1  

97. Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

98. Правописание гласных в составе морфем . 1  

99. Правописание гласных в составе морфем 1  

100 Культура речи. Языковая норма, ее функции. Вариативность нормы. 1  

101 Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и согласных в 

составе морфем 

1  

102 Правописание гласных в составе морфем 1  

103 Правописание гласных в составе морфем 1  

104 Правописание гласных в составе морфем 1  

105 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

106 Контрольная работа №8. Диктант с грамматическим заданием 1  

107  

Морфология.Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

существительное. 

1  

108 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация 

1  

 частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

существительное. 

  

109 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Имя 

существительное. 

1  

110 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных) 

1  

111 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Прописная и строчная 

буквы. 

1  

112 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя 

существительное. 

1  

113 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи.Имя 

прилагательное 

1  

114 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи.Имя 

прилагательное 

1  

115 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя 

прилагательное 

1  

116 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных) 

1  

117 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя прилагательное. 

1  

118 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Глагол. 

1  

119 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи. 1  
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Глагол 

120 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речи. 

Глагол. 

1  

121 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части 

речи.Глагол. 

1  

122 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речию. 

Глагол. 

1  

123 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речию. 

Глагол. 

1  

124 Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной) части речию. 

Глагол. 

1  

125 Морфологический анализ слова. 1  

126 Контрольная работа №9. Диктант с грамматическим заданием. 1  

127 Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 1  

128 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

129 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

130 Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

131 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения. Функционально-смысловые 

типы текста (описание) 

1  

132 Написание сочинения. Функционально-смысловые типы текста (описание) 1  

133 Морфология.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

134 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

135 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

136 Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения 

1  

137 Функционально-смысловые типы текста (описание). Написание сочинения. 1  

138 Морфология.Морфологический анализ слова. 1  

139 Применение знаний по морфологии в практике правописания Контрольный 

диктант№8. 

1  

140 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

141 Правописание: орфография, пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

142 Слитные и раздельные написания. 1  

143 Морфология.Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) 

части речи. 

1  

144 Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. 1  

145 Всероссийская проверочная работа 1  

146 Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. 1  

147 Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) части речи 1  
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Тематическое планирование 6 класс 

148 Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение). Овладение 

различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой Изложение содержания прочитанного текста. 

1  

149 Морфология.Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) 

части речи 

1  

150 Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

1  

151 Речь, речевая деятельность. Основные жанры разговорной речи (рассказ). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

1  

152 Морфология.Морфологические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи 

1  

153 Морфологические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи 1  

154 Морфологические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи 1  

155 Морфологические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи 1  

156 Морфологические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи 1  

157 Нормы образования форм глаголов 1  

158 Речь, речевая деятельность. Диалоги разного характера (диалог-расспрос, 

диалог- побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

1  

159 Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

1  

160 Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

. 

1  

161 Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

1  

162 Речь, речевая деятельность.Основные жанры разговорной речи 

(рассказ)Написание сочинения. 

1  

163 Морфология. Морфологический анализ слова 1  

164 Контрольная работа №10 Диктант с грамматическим заданием. 1  

165 Разделы науки о языке. 1  

166 Правописание: орфография, пунктуация.Орфографический анализ слова 1  

167 Орфографический анализ слова 1  

168 Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой 

речью. 

1  

169 Промежуточная аттестация/Контрольная работа №11(итоговая) 1  

170 Повторение. Правописание: орфография, пунктуация.Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой речью. 

1  
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№ Раздел,тема урока Количеств

о 

часов 

дата 

1 Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

1  

2 Речь, речевая деятельность. Виды речи (устная и письменная). 1  

3 Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический анализ слова. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические). 

1  

4 Морфемика, словообразование. Виды морфем. Морфемный анализ слова. 1  

5 Контрольная работа №1(входная) 1  

6 Правописание:орфография и пунктуация.Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

1  

7 Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Морфологический анализ слова. 

1  

8 Морфологический анализ слова. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. 

1  

9 Контрольная работа№2 по теме «Части речи» 1  

10 Синтаксис. Словосочетание. 1  

11 Предложения простые и сложные.Знаки препинания и их функции. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка ( 

пунктуационные). 

1  

12 Предложения простые и сложные. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

1  

13 Способы передачи чужой речи.Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 1  

14 Контрольная работа№3 по темам «Синтаксис и пунктуация» 1  

15 Речь, речевая деятельность. Анализ текста 1  

16 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

1  

17 Тема, проблема, идея текста. 1  

18 Текст как продукт направленность текста 1  

19 Основные жанры разговорной речи (рассказ)Написание сочинения 1  

20 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

1  

21 Официально-деловой стиль речи. 1  

22 Анализ текста. Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой 

1  

23 Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. 1  

24 Лексическое и грамматическое значение слова. 1  

25 Лексический анализ слова. Проверочная работа по теме «Слово и его лексическое 

значение» 

1  

26 Речь, речевая деятельность. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

выражения эмоций). Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

1  

27 Лексика и фразеология.Формы функционирования современного русского 1  
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языка (понятие о русском литературном языке и его нормах). Активный и 

пассивный словарный запас.Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

28 Сферы употребления русской лексики. Формы функционирования современного 

русского языка (профессиональные разновидности).Стилистическая помета в 

словаре. 

1  

29 Сферы употребления русской лексики. 1  

30 Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прочитанного текста 

(сжатое) 

1  

31 Лексика и фразеология.Исконно русские и заимствованные слова. 1  

32 Исконно русские и заимствованные слова. 1  

33 Архаизмы, историзмы.. 1  

34 Речь, речевая деятельность. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм 

русского литературного языка (лексические). Виды лингвистических словарей и 

их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. Работа со словарной статьей. 

1  

35 Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа.Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

1  

36 Культура речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения. 

1  

37 Речь, речевая деятельность. Оценивание правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Лексический анализ слова. 

1  

38 Лексика и фразеология.Лексический анализ слова. Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

1  

39 Лексика и фразеология.Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. 

1  

40 Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. 

1  

41 Общие сведения о языке. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 1  

42 Речь, речевая деятельность. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

1  

43 Контрольная работа№4 по теме «Лексика » 1  

44 Морфемика и словообразование. Словообразовательный анализ слова. 1  

45 Словообразовательная пара. 1  

46 Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста 

(описание). 

1  

47 Морфемика и словообразованиеСпособы образования слов (морфологические и 

неморфологические).Словообразующая морфема 

1  

48 Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические).Словообразующая морфема 

1  

49 Производящая и производная основы 1  

50 Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

1  

51 Словообразовательный анализ слова. 1  
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52 Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 1  

53 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.Контрольный тест№5 по теме «Морфемика и словообразование» 

1  

54 Речь, речевая деятельность.Овладение различными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным просмотровым), приемами работы с учебной 

книгой.Информационная переработка текста (план) 

1  

55 Анализ текста. Комплексная работа (метапредметные результаты) 1  

56 Анализ текста. Комплексная работа (метапредметные результаты) 1  

57 Культура речи. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Работа со словарной статьей. 

1  

58 Правописание:орфография и пунктуация.Правописание гласных составе 

морфем. 

1  

59 Правописание гласных составе морфем. 1  

60 Правописание гласных на стыке морфем. 1  

61 Правописание гласных в составе морфем. 1  

62 Правописание гласных в составе морфем. 1  

63 Правописание гласных в составе морфем. 1  

64 Правописание гласных на стыке морфем.Орфографический анализ слова 1  

65 Морфемика и словообразование.Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). 

1  

66 Речь, речевая деятельность.Написание сочинения 1  

67 Написание сочинения 1  

68 Морфемика и словообразование.Морфемный и словообразовательный анализ 

слова. 

1  

69 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 1  

70 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 1  

71 Контрольная работа №5 по теме «Словообразование 1  

72  

Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи Имя существительное. 

1  

73 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя существительное 

1  

74 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя существительное 

1  

75 Правописание:орфография и пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

76 Речь, речевая деятельность. Основные жанры научного стиля и устной научной 

речи (выступление) 

1  

77 Основные жанры научного стиля и устной научной речи (выступление) 1  

78  

Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя 

существительное 

1  

79 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя существительное 1  

80 Морфологический анализ слова 1  
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81 Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста 

(описание). Написание сочинения. 

1  

82 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

83 Правописание:орфография и пунктуация.Слитные и раздельные написания. 1  

84 Слитные и раздельные написания. 1  

85 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

86 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

87 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

88 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

89 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

90 Морфемика и словообразование. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания.Орфографический анализ слова 

1  

91 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

92 Контрольная работа№6 по теме «Имя существительное» 1  

93 Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя прилагательное. 

1  

94 Речь,речевая деятельность. Описание. 1  

95 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя 

прилагательное. 

1  

96 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя прилагательное. 1  

97 Морфологический анализ слова 1  

98 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя прилагательное. 1  

99 Речь,речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение). Написание сочинения. 

1  

100 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя 

прилагательное. 

1  

101 Речь,речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (выборочное). 

1  

102 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя прилагательное. 1  

103 Морфологический анализ слова. 1  

104 Контрольная работа за 1 полугодие№7 1  

105 Правописание:орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

106 Слитные и раздельные написания. 1  

107 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

108 Орфографический анализ слова 1  

109 Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

110 Правописание:орфография и пунктуация.Правописание согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

1  

111 Речь,речевая деятельность. Написание сочинения 1  

112 Правописание:орфография и пунктуацияПравописание согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. 

1  

113 Слитные, дефисные и раздельные написания. 1  

114 Слитные, дефисные и раздельные написания. 1  

115 Морфология.Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

116 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  
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117 Контрольная работа№8 по теме «Имя прилагательное». 1  

118 Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Публичная речь. Выступление. 

1  

119 Морфология.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Числительное. 

1  

120 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

121 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования имен числительных) 

1  

122 Правописание:орфография и пунктуация. Правописание ь. 1  

123 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи.. 

Числительное. 

1  

124 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

125 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

126 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

127 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

128 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

129 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Числительное. 1  

130 Речь ,речевая деятельность. Информационная переработка текста(план) 1  

131 Морфология. Морфологический анализ слова 1  

132 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

133 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

134 Контрольная работа№9 по теме «Имя числительное» 1  

135 Речь, речевая деятельность. Устное выступление. 1  

136 Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Местоимение 

1  

137 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

138 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования местоимений) 

1  

139 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

140 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

141 Речь, речевая деятельность. Основные жанры разговорной речи (рассказ). 

Разговорная речь. 

1  

142 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. 

Местоимение 

1  

143 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Склонение местоимений. 1  

144 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

145 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

146 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

147 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

148 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

149 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

150 Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение). Написание сочинения. 

1  

151 Морфология.Морфологические свойства самостоятельной части речи. 1  
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Местоимение 

152 Речь, речевая деятельность. Информационная переработка текста (план) 1  

153 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. 

Местоимение 

1  

154 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Местоимение 1  

155 Морфологический анализ слова. 1  

156 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения 1  

157 Написание сочинения 1  

158 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

159 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

160 Контрольная работа №10по теме «Местоимение» 1  

161 Комплексная работа (метапредметные результаты) 1  

162 Всероссийская проверочная работа 1  

163 Морфология.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Глагол 

1  

164 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Глагол 

1  

165 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения 1  

166 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка:нормы образования глаголов 

1  

167 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

168 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

169 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

170 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

171 Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста 

1  

172 Морфология.Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

173 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

174 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

175 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

176 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

177 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

172 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

173 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения 1  

174 Написание сочинения 1  

175 Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

176 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

177 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

178 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

179 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

180 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

181 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

182 Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол 1  

183 Морфологический анализ слова 1  

184 Речь, речевая деятельность. Основные жанры разговорной речи (рассказ) 1  
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185 Правописание:орфография и пунктуация. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке морфем. 

1  

186 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

187 Применение знаний по морфологии в практике правописания 1  

188 Применение знаний по морфологии в практике правописания 1  

189 Применение знаний по морфологии в практике правописания 1  

190 Применение знаний по морфологии в практике правописания 1  

191 Контрольная работа №11по теме «Глагол». 1  

192 Речь, речевая деятельность. Анализ текста 1  

193 Основные разделы науки о языке 1  

194 Правописание:орфография и пунктуация. Орфография 1  

195 Орфография 1  

196 Пунктуация. 1  

197 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 1  

198 Морфемика и словообразование.Словообразование. 1  

199 Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности. 1  

200 Правописание:орфография и пунктуация.Орфографический анализ слова 1  

201 Орфографический анализ слова 1  

202 Контрольная работа №12(итоговая) 1  

203 Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях. 

1  

204 Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 1  
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Тематическое планирование уроков в 7 классе 

№ Раздел, тема урока Количеств

о 

часов 

Дата 

1 Общие сведения о языке. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

1  

2 Русский язык в современном мире. Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

1  

3 Контрольная работа №1(входной контроль) 1  

4 Лексикаи фразеология. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. 

1  

5 Фонетика,орфоэпия,графика. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

1  

6 Морфемика и словообразование. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания 

1  

7 Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания 1  

8 Морфологический анализ слова. 1  

9 Культура речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические) 

1  

10 Морфемика и словообразование. Морфемный анализ 

слова.Словообразовательный анализ слова 

1  

11 Речь ,речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности. 1  

12 Написание сочинения 1  

13 Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа) 

1  

14 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы 

1  

15 Морфология. Причастие Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части речи 

1  

16 Причастие. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. 

1  

17 Основные морфологические нормы(нормы образования причастий) 1  

18 Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в простом 

предложении. 

1  

19 Соблюдение основных пунктуационных норм 1  

20 Речь , речевая деятельность.Функционально-смысловые типы 

текста(рассуждение) 

1  

21 Морфология. Основные морфологические нормы причастий 1  

22 Основные морфологические нормы причастий. 1  

23 Основные морфологические нормы причастий 1  

24 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

25 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования причастий) 

1  

26 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 1  
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образования причастий) 

27 Правописание: орфография и пунктуация . Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

28 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования причастий) 

1  

29 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных на стыке 

морфем. 

1  

30 Правописание согласных в составе морфем 1  

31 Правописание согласных в составе морфем 1  

32 Культура речи.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи.Речевой этикет 

1  

33 Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста(выборочное) 

1  

34 Морфология. Морфологический анализ слова. 1  

35 .Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

36 Правописание гласных в составе морфем 1  

37 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

38 Контрольная работа№2 по теме «Причастие» 1  

39 Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Деепричастие. 

1  

40 Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в простом 

предложении 

1  

41 Соблюдение основных пунктуационных норм 1  

42 Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

43 Морфология. Морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования деепричастий) 

1  

44 Морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

деепричастий) 

1  

45 Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста (описание). 

Написание сочинений 

1  

46 Морфология. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи 

1  

47 Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1  

48 Контрольная работа №3 по теме: «Деепричастие» 1  

49 Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства самостоятельной (знаменательной) части речи.Наречие. 

1  

50 Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Наречие. 1  

51 Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста. Написание 

сочинений 

1  

52 Морфология .Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм наречий). 

1  

53 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

54 Морфологический анализ слова. 1  

55 Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

56 Слитные и раздельные написания. 1  
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57 Правописание гласных в составе морфем 1  

58 Правописание согласных в составе морфем 1  

59 Правописание согласных в составе морфем 1  

60 Речь, речевая деятельность. Написание текстов разных жанров (письмо) 1  

61 Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Речевой этикет 

1  

62 Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в составе 

морфем 

1  

63 Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста(подробное) 

1  

64 Правописание: орфография и пунктуация. Дефисные написания 1  

65 Слитные и раздельные написания. 1  

66 Правописание Ь. 1  

67 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

68 Контрольная работа №4 по теме «Наречие» 1  

69 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 1  

70 Морфологический анализ слова. 1  

71 Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста 

1  

72 Морфология. Служебные части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства части речи. Предлог 

1  

73 Морфологические свойства части речи. Предлог 1  

74 Морфологические свойства части речи. Предлог 1  

75 Морфологические свойства части речи. Предлог 1  

76 Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания 1  

77 Слитные и раздельные написания 1  

78 Морфология. Служебные части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства части речи. Союз 

1  

79 Речь, речевая деятельность.Написание сочинений, текстов иных жанров. 1  

80 Морфология. Морфологические свойства части речи. Союз 1  

81 Морфологические свойства части речи. Союз 1  

82 Применение знаний по морфологии в практике правописания. Контрольная работа. 1  

83 Применение знаний по морфологии в практике правописания. Контрольная работа 1  

84 Предложения простые и сложные. 1  

85 Синтаксис. Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка 

1  

86 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 1  

87 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения 

1  

88 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 1  

89 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения 

1  

90 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения 

1  

91 Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 1  



380 
 

92 Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные написания. 1  

93 Слитные и раздельные написания. 1  

94 Морфология. Омонимия слов разных частей речи. 1  

95 Омонимия слов разных частей речи. 1  

96 Морфологический анализ слова. 1  

97 Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Сочетание 

знаков препинания. 

1  

98 Контрольная работа№5 1  

99 Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы 

текста.(рассуждение) Написание сочинений. 

1  

100 Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение) Написание сочинений. 1  

101 Морфология. Служебные части речи 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

Частица. 

1  

102 Морфология. Синтаксические свойства части речи. 1  

103 Морфологические нормы образования частицы 1  

104 Морфологические нормы образования частицы 1  

105 Морфологические нормы образования частицы 1  

106 Морфологические нормы образования частицы 1  

107 Правописание: орфография и пунктуация. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

1  

108 Слитные, дефисные и раздельные написания. 1  

109 Речь, речевая деятельность.Написание сочинения 1  

110 Написание сочинения 1  

111 Правописание: орфография и пунктуация. Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения 

1  

112 Правописание гласных в составе морфем 1  

113 Правописание гласных в составе морфем 1  

114 Слитные и раздельные написания 1  

115 Слитные и раздельные написания 1  

116 Слитные и раздельные написания 1  

117 Морфология. Омонимия слов разных частей речи 1  

118 Омонимия слов разных частей речи 1  

119 Речь, речевая деятельность. Написание текстов иных жанров 1  

120 Написание текстов иных жанров 1  

121 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

122 Контрольная работа№6 по теме «Частица» 1  

123 Междометие. Звукоподражательные слова 1  

124 Синтаксические свойства части речи. 1  

125 Правописание: орфография и пунктуация. Дефисные написания 1  

126 Морфология.Междометия и звукоподражательные слова. 1  

127 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

128 Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

129 Речь, речевая деятельность. Основные особенности функциональных стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности 

1  
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130 Основные особенности функциональных стилей. Текст как продукт речевой 

деятельности 

1  

131 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике правописания. 1  

132 Культура речи.Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

1  

133 Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

1  

134 Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Сочетание знаков препинания. 

1  

135 Контрольная работа№7 (итоговая) 1  

136 Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Сочетание знаков препинания 

1  

 

Тематическое планирование уроков в 8 классе 

 

№ Раздел, тема Количеств

о 

часов 

Дата 

проведения 

1 Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России. Выдающиеся лингвисты. 

1  

2 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. Выдающиеся лингвисты. 

1  

3 Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания и их функции 1  

4 Одиночные и парные знаки препинания. 1  

5 Синтаксис. Сложные предложения 1  

6 Соблюдение основных пунктуационных норм 1  

7 Правописание: орфография и пунктуация Соблюдение основных 

орфографических норм 

1  

8 Контрольная работа №1(входной контроль) 1  

9 Лексика и фразеология. Фразеологизмы как средство выразительности речи. 1  

10 Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

1  

11 Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности. 1  

12 Написание сочинения. 1  

13 Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Предложение. 1  

14 Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 1  

15 Виды связи в словосочетании. 1  

16 Виды связи в словосочетании. 1  

17 Контрольная работа №2 по теме; «Типы словосочетаний» 1  

18 Предложения простые. 1  
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19 Грамматическая основа предложения. 1  

20 Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные) 1  

21 Фонетика,графика,орфоэпия. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. 

1  

22 Речь, речевая деятельность.Информационная переработка текста. Написание 

сочинения. 

1  

23 Синтаксис. Двусоставные предложения 1  

24 Главные члены предложения. Способы их выражения. 1  

25 Типы сказуемого. 1  

26 Типы сказуемого. 1  

27 Контрольная работа№3 по теме «Типы сказуемого» 1  

28 Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в конце простого и 

сложного предложениях. 

1  

29 Синтаксис. Второстепенные члены предложения 1  

30 Речь, речевая деятельность. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, собеседники). 

1  

31 Синтаксис. Второстепенные члены предложения. 1  

32 Второстепенные члены предложения. 1  

33 Главные и второстепенные члены, способы их выражения. 1  

34 Структурные типы простых предложений. 1  

35 Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста. 

1  

36 Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

1  

37 Контрольная работа №4 1  

38 Синтаксис. Структурные типы простых предложений. Односоставные 

предложения. 

1  

39 Структурные типы простых предложений. Односоставные предложения. 1  

40 Типы односоставных предложений. 1  

41 Типы односоставных предложений. 1  

42 Типы односоставных предложений. 1  

43 Типы односоставных предложений. 1  

44 Типы односоставных предложений. 1  

45 Типы односоставных предложений. 1  

46 Речь, речевая деятельностьФункционально-смысловые типы текста. 

Рассуждение. 

1  

47 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. \ 1  

48 Контрольная работа№5 по теме «Типы односоставных предложений» 1  

49 Синтаксис. Предложения осложненной и неосложненной. структуры, полные и 

неполные. 

1  

50 Предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. 1  

51 Однородные члены предложения 1  

52 Однородные члены предложения 1  

53 Однородные члены предложения 1  

54 Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 1  
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эффективности речи. Речевой этикет 

55 Контрольная работа№6 по теме «Однородные члены предложения» 1  

56 Синтаксис. Обособленные члены предложения 1  

57 Обособленные члены предложения 1  

58 Обособленные члены предложения 1  

59 Обособленные члены предложения 1  

60 Обособленные члены предложения 1  

61 Одиночные и парные знаки препинания. 1  

62 Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуационный анализ 

предложения 

1  

63 Культура речи.Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). 

1  

64 СинтаксисОбособленные члены предложения. Знаки препинания и их функции. 1  

65  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

1  

66  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

1  

67  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

1  

68  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

1  

69 Обращение 1  

70 Обращение 1  

71 Вводные и вставные конструкции 1  

72 Вводные и вставные конструкции. 1  

73 Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Выдающиеся лингвисты. 

1  

74 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 1  

75 Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 1  

76 Синтаксис. Вводные и вставные конструкции 1  

77 Вводные и вставные конструкции 1  

78 Контрольная работа №7 1  

79 Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

1  

80 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 1  

81 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 1  

82 Соблюдение основных пунктуационных норм. 1  

83 Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

1  

84 Правописание: орфография и пунктуация.Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

1  

85 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения. 1  

86 Написание сочинения. 1  
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87 Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

1  

88 Речь, речевая деятельность. Основные жанры научного стиля и устной научной 

речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия) 

1  

89 Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

1  

90 Культура речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. 

1  

91 Синтаксис. Вводные и вставные конструкции. Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания 

1  

92 Основные жанры разговорной речи (беседа,спор) 1  

93 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. 1  

94 Речь, речевая деятельность. Основные жанры официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

1  

95 Основные жанры разговорной речи (рассказ) 1  

96 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. 1  

97 Способы передачи чужой речи. 1  

98 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка(нормы образования глаголов, причастий и деепричастий ) 

1  

99 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

1  

100  

Правописание: орфография и пунктуацияЗнаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

1  

101 Контрольная работа№8 1  

102 Речь, речевая деятельность.Диалоги разного характера 1  

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Раздел, тема урока Количеств

о 

часов 

Дата 

проведения 

1  

Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

1  

2 Речь, речевая деятельность Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста 

1  

3 Виды речи (устная и письменная). Устная публичная речь (выступление, 

обсуждение). 

1  
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4 Контрольная работа №1(входной контроль) 1  

5 Речь, речевая деятельность Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей ,языка художественной литературы. Написание сочинения. 

1  

6 Синтаксис.Предложения простые и сложные. 1  

7 Грамматическая основа. 1  

8 Обособленные члены. 1  

9 Обособленные члены. 1  

10 Обращение; вводные и вставные конструкции 1  

11 Обращение; вводные и вставные конструкции 1  

12 Контрольная работа.№2 1  

13 Лексика и фразеология.Фразеологизмы и их признаки 1  

14 Фразеологизмы как средства выразительности речи 1  

15 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1  

16 Речь, речевая деятельность Написание сочинения 1  

17 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий) 

1  

18 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм глаголов, причастий и деепричастий) 

1  

19 Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных) 

1  

20 Основные морфологические нормы русского литературного языка (числительных, 

местоимений) 

1  

21  

Применение знаний по морфологии в практике правописания 

1  

22 Речь, речевая деятельность . Текст как продукт речевой деятельности 1  

23 Синтаксис. Сложные предложения 1  

24 Сложные предложения 1  

25 Типы сложных предложений 1  

26 Нормы построения сложносочиненного предложения 1  

27 Нормы построения сложносочиненного предложения 1  

28 Нормы построения сложносочиненного предложения 1  

29 Нормы построения сложносочиненного предложения 1  

30 Пунктуация. Знаки препинания и их функции. 1  

31 Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

эффективности речи .Речевой этикет. 

1  

32 Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

1  

33 Речь, речевая деятельность . Написание сочинения. 1  

34 Контрольная работа.№3 1  

35 Синтаксис. Место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении 

1  

36 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  

37 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  

38 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  

39 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  
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40 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  

41 Нормы построения сложноподчиненного предложения 1  

42 Контрольная работа №4 1  

43 Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1  

44 Синтаксический анализ сложного предложения 1  

45 Синтаксический анализ сложного предложения 1  

46 Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1  

47 Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1  

48 Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1  

49 Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

1  

50 Культура речи.Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Устная публичная речь (статья, интервью, очерк). 

1  

51 Синтаксис. Построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным 

1  

52 Построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным 1  

53 Построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным 1  

54 Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который» 

1  

55 Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который» 

1  

56 Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который» 

1  

57 Контрольная работа.№4 1  

58 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

1  

59 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

1  

60 Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. 

1  

61 Правописание: орфография и пунктуация. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

62 Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 1  

63 Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 1  

64 Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой деятельности. 1  

65 Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

1  

66 Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных качеств 

эффективности речи .Речевой этикет. 

1  

67 Речь, речевая деятельность. Написание сочинения 1  

68 Написание сочинения 1  

х69 Синтаксис.Нормы построения бессоюзного предложения 1  

70 Нормы построения бессоюзного предложения 1  

71 Нормы построения бессоюзного предложения 1  
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72 Нормы построения бессоюзного предложения 1  

73 Нормы построения бессоюзного предложения 1  

74 Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

1  

75 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 1  

76 Контрольная работа№5 1  

77 Синтаксис .Сложные предложения с различными видами связи. 1  

78 Сложные предложения с различными видами связи. 1  

79 Сложные предложения с различными видами связи. 1  

80 Сложные предложения с различными видами связи. 1  

81 Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста 

1  

82 Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

письмо, чтение). 

1  

83 Правописание: орфография и пунктуация. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1  

84 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 1  

85 Культура речи.. Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 1  

86 Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

1  

87 Соблюдение основных пунктуационных норм. 1  

88 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 1  

89 Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 1  

90 Контрольная работа№6 1  

91 Речь, речевая деятельность .Формы речи (монолог, диалог, полилог).Публичная 

речь. 

1  

92 Формы речи (монолог, диалог, полилог).Публичная речь. 1  

93 Синтаксис. Способы передачи чужой речи. 1  

94 Способы передачи чужой речи. 1  

95 Фонетика, графика, орфография. Связь фонетики с графикой и орфографией 1  

96 Фонетика, графика, орфография .Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 

1  

97 Морфемика и словообразование. Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические). 

1  

98 Лексикология и фразеология.Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. 

1  

99 Основные лексические нормы современного русского литературного языка 1  

100 Морфология. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий) 

1  

101 Промежуточная аттестация .Контрольная работа (итоговая) 1  

102 Повторение.Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий) 

1  
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Литература 5 класс 

Русский фольклор: Скороговорки. Загадки. 

Волшебные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Сказка о 

животных: «Журавль и цапля». 

Бытовая сказка: «Солдатская шинель» Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов «Ворона и Лисица» И. А. Крылов «Волк на псарне» Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Зимний вечер» А.С. Пушкин «Няне». 

А.С. Пушкин «К другу стихотворцу» 

А.С. Пушкин «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» А.С. Пушкин «Обвал», «Эхо» 

А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Разлука» А.С. Пушкин «Цветок», «Бесы» 

А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…» (пролог к поэме «Руслан и Людмила») Литературные 

сказки XIX-XX века 

А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» Творчество М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Ребенка милого рожденье», «Казачья колыбельная песня» М.Ю. Лермонтов «И 

вижу я себя ребенком». 

М.Ю. Лермонтов «Весна», «Кто в утро зимнее, когда валит…» М.Ю. Лермонтов «Кавказ», Из Гете 

(«Горные вершины…») 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя как сын» (Из поэмы «Сашка») М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

М. Ю. Лермонтов «Узник» М.Ю. Лермонтов «Парус» 

М.Ю. Лермонтов «Сосна», «Листок» 

Написание сочинения «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» Творчество Н. В. Гоголя. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится...» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») А.А. Фет «Шепот, робкое 

дыханье…» 

А.А. Фет «Это утро, радость эта…» Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» Проза конца XIX – начала 

XX вв. 

И.С. Тургенев «Муму» 

Написание сочинения по произведению И.С. Тургенева «Муму» Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

Написание сочинения по произведению Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» А.И. Куприн «Белый 

пудель». 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Д. Хармс «Кошки» 
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Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях К.Г. Паустовский «Заячьи 

лапы» 

Проза о детях 

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» Поэзия 2-й половины ХХ века 

Е.А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Зарубежная литература 

Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Написание сочинения «Если бы я оказался на необитаемом острове» Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Написание сочинения-рассуждения «И совсем не похож на других!..» Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза 

Ш. Перро «Золушка» 

Зарубежная проза о детях и подростках М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы Дж. Лондон «Сказание о 

Кише» 

Написание сочинения-рассуждения «Что значит быть взрослым?» Современная зарубежная проза 

М. Парр «Вафельное сердце» 

6 класс 

 

Русский фольклор. Обрядовый фольклор: песни Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 

Из русской литературы XIX века. И.А. Крылов «Листы и Корни». Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Дельвигу» А.С. Пушкин «Туча», «Узник» 

А.С. Пушкин «Арион» А.С. Пушкин «Певец» 

А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 

А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда», «Деревня». А.С. Пушкин «К сестре» 

Написание сочинения «Творчество Пушкина» А.С. Пушкин «Дубровский». 

Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Творчество М.Ю. 

Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов «Тучи» 

М.Ю. Лермонтов «Листок», «Утес». 

М.Ю. Лермонтов «На севере диком…», «Три пальмы». 

М.Ю. Лермонтов «Осень», «Вечер после дождя», «Небо и звезды». М.Ю. Лермонтов «Родина», 

«Панорама Москвы» 

М.Ю. Лермонтов «Кавказ» М.Ю. Лермонтов «Нищий». 

Написание сочинения «Творчество М.Ю. Лермонтова» Творчество Н.В. Гоголя. 
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Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Умом Россию не понять…» Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» А.А. 

Фет «Учись у них – у дуба, у берѐзы…» 

Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…» Я.П. Полонский «По горам две хмурых 

тучи…» Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.С. Тургенев «Бежин луг» Н.С. Лесков «Левша». 

Написание сочинения-рассуждения по сказу Н.С. «Левша» А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 

А.С. Грин «Алые паруса». Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Б.Л. Пастернак «Июль». 

Н.С. Гумилев «Капитаны» 

М.И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…» О.Э. Мандельштам «Звук осторожный и 

глухой…» С.А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная…» 

А.П. Платонов «Цветок на земле» М. Зощенко «Аристократка». 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях М.М. Пришвин. «Кладовая 

солнца» 

Написание сочинения по повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» Проза о детях 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» В.Г. Распутин «Уроки французского» 

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла. 

Сочинение по произведениям В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера (по выбору). 

Поэзия 2-й половины ХХ Н.М. Рубцов «Звезда полей» 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов- лауреатов 

премий и конкурсов 

Н. Евдокимова «Лето пахнет солью» Литература народов России 

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» Зарубежная литература 

Геродот «Легенда об Арионе» Гомер «Илиада» 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты) Зарубежная сказочная и фантастическая проза 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» 

В. Гауф «Маленький Мук» 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы Дж. Лондон «Любовь к 

жизни» 

Современная зарубежная проза Ульф Старк «Чудаки и зануды» 7 класс 

Русский фольклор. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник» 

Былина «Вольга и Микула Селянинович», Былина «Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

Былина «Садко» 



391 
 

Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Написание сочинения по 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин «Река времѐн…» Из русской литературы XIX века В.А. Жуковский. Элегия «Море» 

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Поэту» А.С. Пушкин «Пир Петра» 

А.С. Пушкин «Стансы («В надежде славы и добра…») А.С. Пушкин «К портрету Жуковского» 

А.С. Пушкин «Признание», «Ты и вы» 

А.С. Пушкин «Элегия», «Цветы последние милей» А.С. Пушкин «Товарищам» 

А.С. Пушкина «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд» А.С. Пушкин Поэма «Медный всадник» 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

А.С. Пушкин «Повести Белкина»: «Станционный смотритель» Творчество М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Ангел», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Утес» М.Ю. Лермонтов «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…» 

М.Ю. Лермонтов Элегия «О! Если б дни мои текли» 

М.Ю. Лермонтов «Стансы» («Мгновенно пробежав умом») 

М.Ю. Лермонтов «К приятелю» 

М.Ю. Лермонтов «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Родина» Творчество Н. В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Повесть «Невский проспект» 

Написание сочинения по повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Фонтан» А.А. Фет «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

А.А. Фет «Я пришел к тебе с приветом…» Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Тройка». А.К. 

Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.С. Тургенев «Русский язык» 

М.Е Салтыков-Щедрин Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Л.Н. Толстой Повесть «Детство» А.П. Чехов Рассказ «Хамелеон» И.С. Шмелев «Русская песня» 

Л.Н. Андреев «Кусака» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.А. Бунин «Помню-долгий зимний вечер…» Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Н.А. Заболоцкий «Журавли» А.А. Ахматова «Родная земля» 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» М.М. Зощенко Рассказ «Беда» 

В.М. Шукшин «Чудик» 

Написание сочинения «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» Проза о Великой 
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Отечественной войне. В. Богомолов. Рассказ «Иван. Поэзия 2-й половины ХХ века. Б.Ш. 

Окуджава «До свидания, мальчики». Зарубежный фольклор: саги 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

В. Шекспир. Сонет №66 «Измучась всем, я умереть хочу…» А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Зарубежная новеллистика 

П. Мериме «Маттео Фальконе» 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века Э.М. Ремарк «Три товарища». 

8класс 

Из русской литературы XVIII века Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» Из русской литературы 

XIX века 

В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «В начале жизни школу помню я». 

А.С. Пушкин «Друзьям», «На холмах Грузии» лежит ночная мгла», «19 октября», 

«К**», «Сожженное письмо». А.С. Пушкин «Туча». 

А.С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе», А.С. Пушкин «Анчар», «Поэт и толпа» 

А.С. Пушкин «Храни меня, мой талисман…» А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

Написание сочинения по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка» А.С. Пушкин 

Маленькие трагедии: «Каменный гость» 

А.С. Пушкин «Повести Белкина»: «Метель» А.С. Пушкин Поэма «Полтава» 

Поэзия пушкинской эпохи. А.А. Дельвиг «Снова, други, в братский круг» Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «К друзьям» 

М.Ю. Лермонтов «На севере диком…», «Гроза» М.Ю. Лермонтов «Поэт» 

М.Ю. Лермонтов «Я не унижусь пред тобою…», «Расстались мы, но твой портрет…», «К 

себе» 

М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь». 

М.Ю. Лермонтов «Все тихо-полная луна…», «Прощай, немытая Россия…» М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри» 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» Творчество Н.В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

Написание сочинения по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Премудрый пескарь» Поэзия 2-й половины XIX века 
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А. Фет «Я тебе ничего не скажу…» 

Ф.И. Тютчев «Нам не дано предугадать…» А.П. Чехов «О любви» (из трилогии) Поэзия конца XIX 

– начала XX вв. 

В. Хлебников «Кузнечик». Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

А.А. Блок. «Россия». Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

М. Булгаков «Собачье сердце» 

А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» Проза о Великой Отечественной войне 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

Написание сочинения «Проза о Великой Отечественной войне» Поэзия второй половины XX века. 

А.А. Вознесенский «Снег в сентябре» Зарубежная литература 

У. Шекспир Трагедия «Ромео и Джульетта». 

У. Шекспир Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…» Ж.-Б. Мольер «Мещанин во 

дворянстве» 

Зарубежная новеллистика Э. По «Золотой жук» 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века А. Дюма «Три мушкетера» 

Зарубежная проза о детях и подростках Д. Селинджер «Над пропастью во ржи» 9 класс 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы» 

Г.Р. Державин «Памятник». Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» Из русской литературы XIX века 

А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума». 

Написание сочинения по произведению А. С. Грибоедова «Горе от ума» В.А. Жуковский Баллада 

«Светлана» 

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы…»), «Пророк», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». 

«Вольность», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный», «К морю», «Не 

пой, красавица, при мне», «Брожу ли я вдоль шумных улиц», 

«Монастырь на Казбеке», «Чем чаще празднует лицей», «Кавказ», «Была пора: наш праздник 

молодой». 
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А.С. Пушкин Поэма «Цыганы» 

Контрольная работа по теме «Из русской литературы XIX века». А.С. Пушкин Маленькие 

трагедии: «Моцарт и Сальери» 

А. С. Пушкин Роман в стихах «Евгений Онегин» 

Написание сочинения по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин» Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу. «Дума», «И скучно и грустно», 

«Молитва» (Я Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Ужасная судьба отца и сына…», «Тучи», «Кавказ». М.Ю. Лермонтов Роман «Герой нашего 

времени» 

Написание сочинения по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Творчество Н.В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголь «Шинель» 

Написание сочинения по произведениям Н.В. Гоголя 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

А.А. Блок «Русь». Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор» Проза русской эмиграции. В.В. Набоков «Обида» 

М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека» 

Написание сочинения по произведениям М.А. Шолохова, А.И. Солженицына Зарубежная 

литература. 

Данте «Божественная комедия» (фрагменты) И.В. Гѐте. «Фауст» (фрагменты). 

Дж. Байрон «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (пер. М. Лермонтова) Дж. Байрон. Поэма 

«Паломничество Чайльд Гарольда» 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза О`Генри «Дары волхвов» 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Устное народное 

творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
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модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. 

Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Родной язык (русский) 5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой 

и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Особенности русской 

интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова- символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 
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современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: 

род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ- палатка, диван-кровать, музей-

квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(- я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) 

– кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 
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выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

6  класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные 

различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
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лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием – ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен 

– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
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Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 

речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 
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очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 
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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] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 
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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 приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Текст как единица 

языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 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 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 
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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. 
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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. 

Темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. Образ человека в языке: 

слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. О происхождении 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 

болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке.  

 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. СМИ. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). Этикет 

приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. 

Что общего и в чѐм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
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Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка личной 

странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях» 

и др. 

Родная литература (русская) 5 класс 

Фольклор Оренбургского края 

Русские народные сказки: «Гордей с придурью», «Два мужика». Основной конфликт сказок — 

борьба добра со злом. Пословицы. Прибаутки. Скороговорки. Загадки. Игровые песни. 

Воплощение в фольклоре народных представлений о жизни. Игра в жизни человека. Жанры 

фольклора. 

Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви, верности. 

Изображение взаимоотношений человека и природы. Пространство и время в сказке. Н.Н. 

Каразин: «Дедушка Буран, бабушка Пурга». Русская зима. Разбушевавшиеся силы природы и 

человек. В.И. Одноралов. «Сказка про грибного царя». Человек и 

животный мир. Защита человеком природы. Л.В. Исаков. «Мертвые соли». Природа Оренбуржья, 

ее красота и «подземные» тайны. 

Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае 

С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню», из «Записок 

ружейного охотника Оренбургской губернии» («Лебедь», «Гусь»). Сельский и городской дом в 

представлении Аксакова. Оренбургская осень глазами поэта. Воспевание деревенской жизни. 

Наблюдения охотника за птицами. Портреты некоторых птиц, данные художником. 

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века 

А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала». Р. Герасимов. «Край родной». В. Курушкин. «Цветы». И. Бехтерев. «Жук». К. 

Мусорин. «Отчий край». В. Одноралов. «Незабудки», «Град», «Две встречи» 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов XX века. 

Дом в жизни маленьких героев. Приключения Славика (Огурца) и его друзей. 

6 класс 

Предания об оренбургских местах 

«Откуда повелось название Бузулук», «Шихан». 

«Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» и др. 

Проблемы заселения и освоения Оренбургского края, причины появления сел и городов. Рассказы 

об этом в преданиях. 
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Оренбургские города и села в русской литературе Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение», «Оренбургская губерния» - о заселении 

земель нынешнего Бугурусланского района). 

П.М. Кудряшев. «Искак» - повесть-легенда о происхождении села Татарская Каргала. 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его улиц. 

А.П. Крюков. «Оренбургский меновой двор» - очерк об Оренбурге как торговом центре. 

Картины В.А. Тельнова «Закладка Оренбурга на современном месте 19 апреля 1743 г.», А.Н. 

Гороновича, ученика К. Брюллова - «Оренбургский меновой двор», «Отдых бухарского каравана в 

степи». 

Из русской поэзии XX в. 

И. Бунин. «Бродяги», у Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова 

«Сарт». 

Алдан-Семенов. «Орск». 

Н. Глазков. «Река Урал». «Тюльганская сирень», 

Из современной оренбургской поэзии. 

Кузнецов. «Державино», «Оренбургу», «Домой», «В моем краю». П. Попов. 

«Салмыш - веселая река». В. Курушкин. «Бузулук», «Шумит Сакмара». И. Бехтерев. 

«Старый Оренбург». В. Одноралов. «Оренбуржье», «Бузулукский бор». В. Макуров. «На сухой 

Губерле». Н. Лукьянова. «Кувандыку», С. Попова. «Оренбург». Е. Курдаков. 

«Воспоминания о Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский вальс» и др. 

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нем, о России. 

Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. Очерк «Буран», «Очерк зимнего дня», стихотворение «Вот родина моя. Вот дикие 

пустыни». Главки из книги «Записки об уженье рыбы» («Лещ», «Сазан», 

«Карась», «Сом», «Раки» и др.). Описание в очерке «Буран» действительного факта, случившегося 

зимой, и воспоминание писателя о зиме на закате жизни. Оренбургский буран в изображении 

Аксакова и Пушкина. Аксаковские «психологические портреты» рыб. 

Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX века. В.Ф. Наседкин. «После бурана», «В 

детстве было просто и понятно», «Мороз». А.В. Ширяевец. «Вьюга», «Клич зимы». 

Н.С. Клементьев. «В буран». М. Трутнев. «На степной дороге». Особенности изображения 

оренбургской зимы разными поэтами. 

Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». 
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А.Тепляшин «Перелетные птицы».'Г. Хомутов. «Сурепка», «Опять раскричались грачи», 

«Сверчок». Н. Кондакова. «В степи», «День чудесный», «Овраги, пажити рябые», 

«Куст за Уралом». Емельянова. «Январь», «Март», «Зимнее», «Октябрь». 

В. Демурин. «Что за край?», «И весною, и осенью» , «Родное», «Степное», «Люблю печальный час 

уральских рощ осенних», 

В.Перкин. «Вот она, школьная улица», «А снег все падает и падает», П. Попов. 

«Опять стою на берегу Урала». В. Рузавина. «У снега первое отличье». В.Пшеничников 

«Что я могу о сентябре…». Н.Волженцев. «Метель» 

Оренбургские пейзажи- этюды С.Н.Аммосова, «Поздняя осень» Н.В.Кудашева, 

«Оренбургская земля» А.И.Лященко, «Кувандыкские горы» Р.А.Яблокова. 

7 класс 

Из оренбургского фольклора 

Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье». 

Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». Изображение 

в преданиях и песнях набегов на оренбургские земли киргиз - кайсаков, жизни оренбуржцев в 

плену, походов ради освобождения русских людей и защиты оренбургских земель. 

Из прошлого Оренбургского края 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы: «Переселение», «Новые места») — о заселении и 

освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых мест. 

В.И. Даль. «Осколок льду», «Полунощник», «Бикей и Мауляна», «Из солдатских досугов». Жизнь 

и быт оренбуржцев. Тема плена. Изображение Далем набегов кочевников и столкновений 

кочевников с казаками, защищавшими оренбуржцев. Быт и нравы кочевников. Взаимоотношения 

русских и казахов. 

П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы) 

Художественная летопись жизни оренбургского казачества. 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья в произведениях русских 

писателей XIX - XX вв. 

С.Т. Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки об уженье рыбы» 

(главы по выбору учителя) - научно-художественные очерки об оренбургских реках и озерах, 

рыбах и птицах. 

В.И.Даль. «Охота на волков», «Бикей и Мауляна» (1 глава) - описание занятий охотой, торговлей. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) - описание ловли рыбы. Книга очерков «Годы, 

тропы, ружье» (главы «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на лодке»). 

А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в результате поездки по Уралу с 
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В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной. 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья в произведениях современных 

авторов Н. Струздюмов. «Дело в руках». И. Уханов. «Оренбургский платок». Описание 

оригинального ремесла оренбургских пуховязальщиц. 

П.Н.Краснов. «На грани» - размышления о земле, детстве, о смысле жизни. 

«Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в рассказе. 

Художник-пейзажист В.М. Штернберг - участник Хивинского похода. Рисунки Т.Г. Шевченко о 

жизни и быте казахов. Песня Гр. Пономаренко «Оренбургский пуховый платок» (слова В. Бокова). 

8 класс 

Из Оренбургского фольклора. 

Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской», 

«Предание о Пугачеве». Отношение народа к Пугачеву. Особенности изображения Пугачева. 

Календарно-обрядовые, плясовые песни. 

Тема пугачевского восстания в русской литературе 

А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки». Сюжет, образы, авторское отношение к изображаемым 

событиям. 

«Рассказ моей бабушки» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, 

образов, описании места действия, деталей. 

Тема Пугачева в произведениях Пушкина и живописи, портрет Пугачева на портрете Екатерины 

II, написанный неизвестным художником самоучкой в Илеке; картина В.А Тельнова «Бой под 

Татищевой крепостью 22 марта 1771 г.», И.П. Галкина 

«Салават Юлаев у Е. Пугачева в Бердской слободе». Работа над пугачевской темой в Оренбурге 

С.В. Иванова, его иллюстрации к «Капитанской дочке»: «Встреча в метель с Пугачевым», 

«Вожатый», «Суд Пугачева» и др. 

В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве» - запись рассказа очевидца. 

Продолжение Далем темы, начатой для Пушкина. 

Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачевщина». Изображение разных этапов Пугачевского 

восстания. Двойственное отношение автора 

Иллюстрации на «пугачевскую» тему писателя и художника Н.Н. Каразина. М.У. Петунии. 

«Емельян Пугачев под Оренбургом» (сопоставление с отрывком из 

«Пугачевщины» JI. Исакова на эту же тему). 

Картина «Арест Пугачева» и эскизы на пугачевскую тему С.М. Карпова. Поездка В.Г. Перова и 

С.Н. Аммосова в Оренбургскую губернию для работы над пугачевской темой. Этюды Перова. 

С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии крестьянского бунта. Пугачев как 
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бунтарь и мечтатель. Тема воли. Особенности композиции поэмы. Роль образов избы, кибитки, 

степных кобылиц. 

Акварели В.А. Тельнова «Встреча Хлопуши с Пугачевым», «Присоединение Салавата к 

повстанцам». Хлопуша в изображении Есенина и Тельнова. 

В.Г. Короленко. «Пугачевская легенда на Урале». Участие уральцев в событиях Пугачевского 

восстания. Степная воля. Толкование ее писателем. Оценка, данная писателем изображению 

Пугачева в русской литературе. 

В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове». Сотник Подуров, видевший Петра III, 

и Пугачев. Смысл выбранного оренбургским писателем сюжета. Оренбургская природа и 

«пугачевские» места в повести. 

Иллюстрации С.В. Герасимова: «Оренбургская степь», «Илецкая Защита», «Метель под 

Оренбургом», «Берды», «Оренбург», «Бузулук» и др. 

Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских писателей 

В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». О.П. Крюкова. «Илецкий казак». 

М.Л. Михайлов. «Уральские очерки». Отношение казаков к власти, домашние устои. Роль казачки 

в доме. Занятия казаков и досуг. Уральский фольклор в оценке Михайлова. 

М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс». В.Г. Короленко. «У казаков» (главы об илецких казаках). 

А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать». 

Обычаи, верования, занятия, одежда, пища оренбуржцев в изображении различных писателей и в 

разные века. 

9 класс 

Основатели Оренбурга (И.К.Кириллов, В.Н.Татищев, и И.И.Неплюев – 

«птенцы» Петра Первого) 

Появление литературных усадеб Аксаково, Державино. Исторические труды П.И. Рычкова, 

изучавшиеся А.С. Пушкиным. 

Г.Р. Державин в Оренбургском крае. Детские годы, проведенные в Оренбурге, поездки в 

Державино, пребывание в крае в период Пугачевского восстания. Оренбургские мотивы в поэзии 

Державина. Ода «Фелица», «Благодарность Фелице». Оренбургская природа в стихах поэта. 

И.А. Крылов и Оренбургский край. Детские годы, проведенные Крыловым в Оренбурге. 

Оренбургские воспоминания баснописца, записанные А.С. Пушкиным о Пугачевском бунте. 

Басня «Безбожники». 

Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века. Оренбургский губернатор В.А. Перовский. 

Научные экспедиции, организованные при Перовском. Его деятельность по развитию культуры 

края. Перовский и А. и К. Брюлловы. Литературно-музыкальные вечера в Оренбурге. Участие в 

них В.И. Даля, А.А. Алябьева (1833-1834). Песня композитора на сл. А. Дельвига «Соловей», 

романсы на сл. Пушкина «Я вас любил», 
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«Зимняя дорога», «Если жизнь тебя обманет», «Увы, зачем она блистает» и др. Пианист В.Н. 

Верстовский в Оренбурге. Деятельность сосланных в Оренбург философа Т. Зана, ставшего 

дипломатом М.И. Виткевича, будущего ученого Г.С. Карелина (прадеда А. Блока) и др. 

П.П. Свиньин. Поездка «дедушки русских журналов», первого издателя 

«Отечественных записок» по Оренбургскому краю. Очерки Свиньина об Илецкой Защите, об 

Оренбурге — «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по России 

издателя «Отечественных записок» в 1824 году)». Ценность очерков для оренбуржцев. Помощь, 

оказанная Свиньиным, начинающим оренбургским писателям Кудряшеву и Крюкову. 

Творчество П.М. Кудряшева. Основные темы творчества: Пугачевское восстание 

— «Сокрушитель Пугачева илецкий казак Иван», заселение Оренбургского края - повесть 

«Искак». Восточные» поэмы и стихи Кудряшева - «Абдрахман», «Прощание башкирца с милой» и 

др., тема пленника - «Киргизский пленник», «Сетование киргиз-кайсацкого пленника». 

Тематическое и жанровое разнообразие лирики поэта («Русская песня», «К Размахнину», 

«Любовь», «Башкирская свадебная песня» и др.). 

«Записки Колесникова» — книга воспоминаний об оренбургском тайном обществе и П.М. 

Кудряшеве. 

Оренбургский поэт и прозаик А.П. Крюков, автор повести, послужившей одним из источников 

«Капитанской дочки». Лирика поэта («Пустыня», «Воспоминания о Родине» и др.). Рассказ 

«Киргизский набег» - о нападении кочевников киргиз-кайсаков на отряд, прокладывавший дорогу 

для обозов с солью от Илецкой Защиты к крепости Рассыпной. Тема плена в творчестве писателя: 

«Киргизцы» (отрывок из повести «Якуб-богатырь» о русском Якове или Якубе, с детства 

захваченном в плен ордынцами), поэма «Каратай» (о любви казаха Каратая к русской полонянке). 

Повесть «Рассказ моей бабушки». Главные герои - капитан Шпагин, погибающий во время 

Пугачевского восстания, его дочь Настя, ее жених поручик Бравин, спасающий невесту, 

мельничиха, прятавшая Настю и защищавшая ее от притязаний Хлопуши. Повесть Крюкова как 

один из источников «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. 

В.И. Даль и Оренбургский край. Деятельность Даля как просветителя, много сделавшего для 

благоустройства края. Работа Даля над словарем и создание учебников по естествознанию. 

Литературные занятия Даля — записи сказок, преданий, пословиц, воспоминаний о Пугачевском 

восстании, создание повестей и рассказов («Бикей и Мауляна», «Майна», «Гофманская капля», 

«Охота на волков», «Серенькая», «Осколок льду», «Уральский казак», «Обмиранье», 

«Полунощник» и др.). Тема пленения русских и освобождения их. «Физиологические» очерки 

Даля, созданные в Оренбургском крае. Сказки и притчи. Восточные мотивы в творчестве 

писателя. Письма Даля из Оренбурга В.Ф. Одоевскому о Пушкине. Воспоминания В. Даля и 

воспоминания его дочери о пребывании писателя в Оренбургском крае. 

Оренбургская поездка А.С. Пушкина. Пушкин и Даль. Оренбургские материалы в 
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«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева», «Оренбургские записи» Пушкина. Пушкин и 

оренбуржцы. Воспоминания оренбуржцев о посещении Пушкиным Оренбурга и Берд. Пушкин и 

Е. Тимашева. 

Путешествие В.А. Жуковского по Уралу (1837 г.). Дневниковые записи поэта о посещении им 

Оренбурга и оренбургских станиц. В.А. Жуковский и В.А. Перовский. Их дружба и переписка. 

Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XX века: Вл. Ходасевич 

«Державин», В. Порудоминский «Собирал человек слова», Ю. Семенов 

«Дипломатический агент», И. Смольников «Путешествие Пушкина в Оренбургский край», С. 

Шипачев «Пушкин в Оренбурге», А. Возняк «Дорога в Берды». 

 

Иностранный язык (английский язык) 5 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио. Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 



413 
 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 
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с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет 

и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 20–30 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 50–60 слов, включая адрес; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 
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особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

6 класс 

Предметное содержание речи 
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
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коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
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осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет 

и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 20–30 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 50–60 слов, включая адрес; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 
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предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
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прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

7 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.  Лучший  друг/подруга.  Внешность  и  черты  характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
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планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
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иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет 

и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
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принятых в стране изучаемого языка с опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 80–100 слов, 

включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
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Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 
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таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 
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Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 

2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
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текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет 

и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 
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составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 

социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

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

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 
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Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–

3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 10-12 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
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предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

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

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 
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делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и 

их производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о 
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социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных 

дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.); 

представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве 

опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и 

т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
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краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

№ 

урок

а 

Дата Раздел Кол-

во 

часо

в 

Тема урока 

1  1. Роль 

иностранног

о языка в 

планах на 

будущее.(6 ч) 

1 Роль иностранного языка в планах на будущее. Связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (рассуждение), с 

высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на зрительную 

наглядность. 

2  2 Алфавит. Чтение текста с полным пониманием. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. 

3.  3 Числительные. Правильное написание изученных слов. 

4.  4 Цвета. Правильное написание изученных слов. 

5.  5 Глаголы действия. Правильное написание изученных 

слов. Чтение текста с полным пониманием. 

6.  6 Предметы школьного обихода. Употребление 

лексических единиц. 

7  2.Школа 

(10ч) 

 

1 Школа. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
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8.  2 Изучаемые предметы и отношение к ним. Связные 

высказывания своего мнения с  

краткой аргументацией. 

9.  3 Сборы в школу. Употребление в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений. 

10.  4 Школьная жизнь. Употребление в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений. Чтение текста с полным пониманием. 

11.  5 Школы в Англии. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (рассуждение) 

12.  6 Школьная жизнь. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умения вести диалог-расспрос. 

13.  7 Приветствия. Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умения вести этикетный 

диалог. 

14.  8 Школа. Аудирование. Понимание несложных 

аутентичных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с 

выборочным пониманием) 

15.  9 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации. 

16.  10 Школа. Систематизация изученного лексико-

грамматического материала. 

17  3. Страны 

изучаемого 

языка и 

родная 

страна (10ч) 

 

1 Мой родной город. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

18  2 Мой родной город. Чтение текста с полным 

пониманием. 

19  3 Мои вещи Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

20.  4 Мои вещи Аудирование с пониманием основного 
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содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

21.  5 Моя коллекция Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (рассуждение), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой на зрительную 

наглядность. 

22.  6 Сувениры из Великобритании Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации 

23.  7 Страна изучаемого языка и родная страна. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей/ 

 информации 

24.  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала.  

25.  9 Контрольная работа № 1 по теме « Страна изучаемого 

языка» 

26.  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной  

 информации 

27.  4.Жизнь в 

городе/сельс

кой 

местности. 

(10 часов)  

 

1 Жизнь в городе/сельской местности. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

28.  2 Дома. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной информации 

29.  3 Моя квартира. Чтение текста с полным пониманием 

30.  4 Моя комната. Предлоги места. Связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (рассуждение), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой на зрительную наглядность. 

31.  5 Типичный английский дом Чтение текста с полным 

пониманием. Употребления в речи нераспространенных 

и распространенных простых предложений 
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32.  6 Дома в России. Составление плана, тезисов 

устного/письменного сообщения 

33.  7 Осмотр дома. Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос. 

34.  8 Тадж-Махал Чтение текста с полным пониманием 

текста. 

35.  9 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала. 

36.  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации 

37  5. Моя семья 

(10 часов) 

1 Моя семья. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

38  2 Моя семья. Чтение текста с полным пониманием. 

Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой.  

39.  3 Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру. 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - диалог-расспрос. 

40.  4 Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую 

культуру. Чтение текста с полным пониманием. 

Связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование), с 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность прочитанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова) 

41.  5 Американские «телесемьи». Чтение с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации 

42.  6 Досуг и увлечения. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - диалог-
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расспрос. 

43.  7 Внешность и черты характера. Основные способы 

словообразования: аффиксация 

44.  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала.  

45.  9 Контрольная работа № 2 по теме «Моя семья» 

46.  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной / интересующей/ 

запрашиваемой информации 

47  6.Природа: 

растения и 

животные. 

(10 часов) 

1 Природа: растения и животные. Чтение текста с 

полным пониманием. 

48  2 Удивительные создания Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики.  

49.  3 В зоопарке Совершенствование диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос. 

50.  4 Мой питомец Связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

(повествование), с краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на зрительную наглядность прочитанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова) 

51.  5 Пушистые друзья. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. 

52.  6 Посещение ветеринарной лечебницы. 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - диалог-расспрос. 

53.  7 Из жизни насекомого. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации 

54.  8 Чтение текста по теме «Природа».  

55.  9 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала.  
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56.  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации 

57.  7.Режим 

труда и 

отдыха. (10 

часов) 

1 Режим труда и отдыха. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики.  

58.  2 Мир профессий. Навыки распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

Чтение текста с полным пониманием 

59.  3 Свободное время. Написание личного письма, в ответ 

на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой 

на образец 

60.  4 Достопримечательности. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации 

61.  5 Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую 

культуру. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации..  

62.  6 Приглашения к действию. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - диалог-расспрос 

63.  7 Песочные часы. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации.. 

64.  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала.  

65.  9 Режим труда и отдыха. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте.  

66.  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации.. 

67  8.Погода.. (10 

часов) 

1 Погода. Чтение текста с полным пониманием 

68  2 Времена года. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, 
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обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

69  3 Как одеваться по погоде. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалоги разного характера - диалог-расспрос 

70  4 Переписка с зарубежными сверстниками. 

Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой на образец 

71  5 Климат Аляски. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации.. 

72  6 Времена года. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность 

прочитанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова) 

73  7 Поход по магазинам. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - диалог-расспрос 

74  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала.  

75  9 Контрольная работа № 3 по теме « Погода» 

76  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации.. 

77  9.Культурны

е 

особенности: 

национальн

ые 

праздники, 

памятные 

даты, 

1 Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Чтение текста с полным пониманием 

78  2 Праздничные блюда. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

79  3 День рождения. Чтение текста с полным пониманием. 

Написание коротких поздравлений с днем рождения и 
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исторически

е события, 

традиции и 

обычаи. (10 

часов) 

другими праздниками, выражение пожеланий 

80  4 День благодарения. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

81  5 Праздники и гулянья. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность 

прочитанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова) 

82  6 Заказ блюд в ресторане. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - диалог-расспрос 

83  7 Приготовление еды. Составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей 

84  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала. 

85  9 Культурные особенности. Чтение текста с полным 

пониманием. 

86  10 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации. 

87  10.Свободное 

время. (9 

часов) 

1 Поход по магазинам Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

88  2 Поход по магазинам Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - диалог-расспрос 

89  3 Поход по магазинам Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. 
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90  4 Оживлённые места Лондона. Написание личного 

письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой на образец 

91  5 Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

92  6 Ориентация в городе. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - диалог-расспрос 

93  7 Свободное время. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

94  8 Систематизация изученного лексико-грамматического 

материала. 

95  9 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации 

96  11.Каникулы 

(10часов) 

1 Каникулы. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики. 

97   2 Виды отдыха. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

98   3 Досуг и увлечения летом. Умение вести диалог- 

обмен мнениями. 

99   4 Переписка с зарубежными сверстниками. 

Написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой на образец 

100   5 Летний лагерь. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос 

101   6 Путешествия по стране изучаемого языка. 
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Совершенствование диалогической речи. 

102   7 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

103   8 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

104   9 Домашнее чтение. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации 

105   10 Развитие и совершенствование письменной речи. 

 

 

6 класс 

 

№ 

урок

а 

Дата Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

1  1.Моя семья-  

(12 часов)  

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики. 

2  2 Моя семья. Грамматика. Навыки распознавания и 

употребления в речи  

глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного залога 

3  3 Члены семьи. Чтение текста с полным пониманием. 

4  4 Кто ты? Совершенствование письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров (имя, фамилия, пол, 

гражданство, национальность, адрес). 

5  5 Национальности. Монологическая речь. Умение 

строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи 

(повествование). 

6  6 Моя семья. Навыки распознавания и употребления в 

речи  

глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного залога. 

7  7 Моя семья. Чтение текста с выборочным 

пониманием интересующей информации. 
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8  8 Моя семья. Аудирование. Восприятие на слух и 

понимание несложных аудиотекстов с пониманием 

основного содержания. 

9  9 Семьи России. Совершенствование умений строить 

связные высказывания с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст. 

10  10 Приветствия. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера ( 

диалог-расспрос). 

11  11 Моя семья. Составление небольшого письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

12  12 Моя семья. Систематизация изученного лексико-

грамматического материала. 

13  2.Родная 

страна.(9 

часов) 

 

1 Родная страна. Культурные особенности. Чтение 

текста с полным пониманием. 

14  2 Родная страна. Культурные особенности. 

Употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики. 

15  3 Мой дом. Аудирование. Восприятие на слух и 

понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

выборочным пониманием.  

16  4 Мои соседи. Навыки распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, 

характерных для культуры стран изучаемого языка 

17  5 Мой микрорайон. Составление небольшого 

письменного высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

18  6 Знаменитые улицы. Чтение текста с полным 

пониманием 

19  7 Дачи. Чтение с выборочным пониманием 

интересующей информации 

20  8 Выполнение плана-чертежа. Умение составлять 

небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
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21  9 Родная страна. Систематизация изученного 

лексико-грамматического материала. 

22  3.Транспорт. 

– (9 часов)  

1 Транспорт. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

23  2 Транспорт. Чтение текста с полным пониманием. 

24  3 Быстрая езда. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос 

25  4 Виды транспорта Лондона. Чтение текста с полным 

пониманием 

26  5 Метро. Чтение текста с выборочным пониманием 

27  6 Движение по городу. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

28  7 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

29  8 Контрольная работа № 1 по теме «Транспорт». 

30  9 Аудирование несложного аутентичного аудиотекста. 

31  4.Досуг и 

увлечения 

(10 часов)  

1 Досуг и увлечения. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

32  2 Досуг и увлечения. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

33  3 Мой день. Навыки распознавания и употребления в 
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речи прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения 

34  4 Жизнь подростка в Британии. Чтение текста с 

полным пониманием 

35  5 Знакомство. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос 

36  6 Назначение и отмена встреч. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

37  7 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала. 

38  8 Аудирование несложного аутентичного текста.  

39  9 Письмо. Составление тезисов письменного 

сообщения. 

40  10 Домашнее чтение. Вычерчивание графиков. Делать 

выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

41  5.Культурны

е 

особенности 

(национальн

ые 

праздники, 

знаменатель

ные даты (10 

часов)  

1 Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка 

42  2 Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) написание 

коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий 

43  3 Культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений 
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вести диалоги разного характера - диалог-расспрос 

44  4 Шотландские игры. Чтение текста с полным 

пониманием 

45  5 Белые ночи. Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос 

46  6 Мой любимый праздник. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

47  7 Заказ цветов. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос 

48  8 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

49  9 Контрольная работа № 2 по теме «Культурные 

особенности» 

50  10 Домашнее чтение «В Зазеркалье» Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

51  6.Досуг и 

увлечения 

(чтение, 

кино, театр, 

музей, 

музыка) (10 

часов) 

1 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

музыка). Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка 

52  2 Игра. Чтение текста с полным пониманием. 

Составление небольших письменных высказываний 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

53  3 Повседневные занятия. Хобби. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 
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54  4 Настольные игры Чтение текста с полным 

пониманием 

55  5 Свободное время россиян Краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

56  6 Мое свободное время Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

57  7 Покупки Совершенствование диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос, комбинированный диалог 

58  8 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

59  9 Совершенствование диалогической речи: умение 

вести диалог обмен мнениями. 

60  10 Домашнее чтение. Кукольный театр. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

61  7. 

Культурные 

особенности: 

исторически 

события (10 

часов) 

1 Страницы истории. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

62  2 Страницы истории. Навыки распознавания и 

употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

63  3 Дух Хэллоуина. Навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных видо- 

временных формах действительного залога 
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64  4 Знаменитые герои. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова). 

65  5 Стальной человек Чтение текста с полным 

пониманием 

66  6 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

67  7 Бюро находок Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. 

68  8 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

69  9 Монологическая речь. Совершенствование умений 

строить связанные высказывания. 

70  10 Домашнее чтение. Игра в прошлое. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

71  8.Традиции 

и обычаи (10 

часов) 

1 Правила и инструкции. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

72  2 Правила и инструкции. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное),вопросительное, побудительное, 

восклицательное. 

73  3 Правила по дому. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 
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опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

74  4 Написание правил и инструкций Составление 

небольших письменных высказываний в 

соответствии с коммуникативной задачей 

75  5 Вершины мира. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации 

76  6 Московский зоопарк. Чтение текста с полным 

пониманием. 

77  7 Заказ театральных билетов. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

78  8 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала.  

79  9 Контрольная работа № 3 по теме «Традиции и 

обычаи» 

80  10 Домашнее чтение. Чистота в микрорайоне. Чтение 

с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

81  9.Здоровый 

образ жизни 

(10 часов)  

1 Здоровое питание. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

82  2 Меню. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей 

83  3 Приготовление еды. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

84  4 Рецепты. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 
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задачей 

85  5 Кафе и рестораны в Британии. Чтение текста с 

полным пониманием. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

86  6 Грибы. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации 

87  7 Заказ еды в ресторане. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 

комбинированный диалог. 

88  8 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала. 

89  9 Аудирование несложного аутентичного текста.  

90  10 Домашнее чтение. Кулинария. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации 

91  10.Школа: 

Каникулы 

(15 часов) 

1 Планы на каникулы. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

92  2 Погода летом. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос 

93  3 Климат, погода. Составление небольших 

письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей 

94  4 Выходные с удовольствием. написание личного 

письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 
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изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

95  5 Каникулы в Эдинбурге Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации 

96  6 Сочи. Чтение с пониманием основного содержания 

97  7 Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. 

98  8 Мои летние каникулы. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

99  9 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

100  10 Письменная речь. Написание личного письма. 

101  11 Диалогическая речь. Умение вести этикетный 

диалог. 

102  12 Домашнее чтение. Пляжи Чтение с пониманием 

основного содержания 

103   13 Монологическая речь. Высказывание своего мнения 

с краткой аргументацией. 

104   14 Социокультурные знания и умения. Умение 

осуществлять межкультурное и межличностное 

общение.  

105   15 Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

 

 

7 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

1  1.Жизнь в 

городе/в 

сельской 

местности. (8 

часов) 

1 Жизнь в городе/в сельской местности. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

2  2 Безопасность в городе. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос 

3  3 Досуг и увлечения. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

4  4 Транспорт. Чтение текста с полным пониманием. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. 

5  5 Путешествие по Британским островам. Чтение 

текста с полным пониманием. Составление 

небольших письменных высказываний в 

соответствии с коммуникативной задачей.. 

6  6 Путешествия Чтение текста с полным пониманием. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения 

7  7 Путешествия Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст или вербальные опоры 

(ключевые слова) 

8  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала по теме «Жизнь в городе/в сельской 

местности» 

9  2.Досуг и 

увлечения .(9 

часов).  

1 Досуг и увлечения. Чтение текста с полным 

пониманием. 

10  2 Классическая литература. Навыки распознавания и 
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употребления в речи  

глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного залога 

11  3 Правила написания рассказа. Чтение текста с 

полным пониманием. Составление небольших 

письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

12  4 Талант рассказчика. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка 

13  5 Талант рассказчика. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации 

14  6 Домашнее чтение .«Кентервильское привидение». 

Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. 

15  7 Произведения О.Уайльда. .Составление плана, 

тезисов письменного сообщения. 

16  8 Досуг и увлечения. Совершенствование 

диалогической речи: умение вести диалог-расспрос. 

17  9  Систематизация лексико-грамматического 

материала по теме «Досуг и увлечения » 

18  3.Внешность 

и черты 

характера  (9 

часов) 

1 Хобби и характер. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты 

в воспринимаемом на слух тексте. 

19  2 Характер подростков. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 
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изучаемого язык 

20  3 Внешность. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос 

21  4 Против всех разногласий. Чтение текста с полным 

пониманием. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

22  5 Бифитеры. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации 

23  6 Досуг и увлечения. Связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование), с краткой аргументацией с 

опорой на прочитанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова) 

24  7 Домашнее чтение. История детского труда в 

Англии. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации. 

25  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала по теме «Внешность и черты характера» 

26  9 Контрольная работа №1 по теме «Внешность и 

черты характера» 

27  4.Средства 

массовой 

информации

: пресса (9 

часов) 

1 Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики.  

28  2 Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. Навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видовременных формах 

действительного залога 

29  3 Пресса и заголовки Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 
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комбинированный диалог 

30  4 Газетная статья. Чтение текста с полным 

пониманием. Навыки распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого язык 

31  5 Подростковые журналы. Чтение текста с полным 

пониманием. 

32  6 Проект «Любимый журнал». Представление родной 

страны и ее культуры на иностранном языке 

33  7 Средства массовой информации: телевидение, 

радио. Чтение текста с выборочным пониманием. 

34  8 Аудирование. Восприятие на слух и понимание 

несложных аутентичных аудиотекстов. 

35  9 Диалогическая речь. Совершенствование умений 

строить связанные высказывания. 

36  5. Средства 

массовой 

информации

: 

телевидение, 

Интернет.  (9 

часов) 

1 Что будет в будущем. Чтение текста с полным 

пониманием. Навыки распознавания и употребления 

в речи лексических единиц, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка 

37  2 Гаджеты. Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос, комбинированный диалог 

38  3 Компьютер в классе . Составление небольших 

письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

39  4 Подростки и информационные технологии. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста  

40  5 Инструкции. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос, комбинированный диалог. 
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41  6 Виртуальная реальность Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. 

42  7 Средства массовой информации: Интернет. 

Связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование), с 

краткой аргументацией с опорой на прочитанный 

текст и/или вербальные опоры (ключевые слова). 

43  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала  

45  9 Контрольная работа № 2 по теме «Средства 

массовой информации: телевидение, Интернет». 

46  6. Свободное 

время. (9 

часов) 

1 Свободное время. Чтение текста с полным 

пониманием.  

47  2 Виды отдыха Навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных видовременных формах 

действительного залога 

48  3 Подростковые лагеря отдыха. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка 

49  4 Заказ путевки в лагерь Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 

комбинированный диалог 

50  5 Дайвинг. Правила поведения на воде Аудирование с 

пониманием основного содержания текста 

предполагает 

умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения. 
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51  6 Леголенд. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. 

52  7 Досуг и увлечения. Навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога. 

53  8 Монологическая речь. Совершенствование умений 

строить высказывания с опорой на прочитанный 

текст. 

54  9 Письменная речь. Составление плана письменного 

сообщения. 

55  7.Выдающие

ся люди, их 

вклад в 

науку и 

мировую 

культуру.( 9 

часов) 

1 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение текста с полным пониманием. 

56  2 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Навыки распознавания и употребления в 

речи прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения. 

57  3 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

58  4 Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Совершенствование диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос, комбинированный диалог. 

59  5 Заказ билетов в кино Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 

комбинированный диалог. 

60  6 Звуки музыки. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний. 
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61  7 Рассказ об известном человеке. Связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). 

62  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала  

63  9 Аудирование с выборочным пониманием нужной 

информации. 

64  8.Проблемы 

экологии. (9 

часов) 

1 Защита окружающей среды. Навыки распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. 

65  2 Кислотные дожди. Чтение текста с полным 

пониманием. Навыки распознавания и употребления 

в речи глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога. 

66  3 Эко-помощники. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос, комбинированный диалог. 

67  4  Природа: растения и животные. Чтение текста с 

полным пониманием. Составление небольших 

письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

68  5 Фонд спасения животных. Чтение текста с полным 

пониманием. Навыки распознавания и употребления 

в речи  

Модальных глаголов и их эквивалентов. 

69  6 Природный мир Шотландии Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. 

70  7 Домашнее чтение. Пищевая цепочка. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации. 

71  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала  

72  9 Контрольная работа № 3 по теме «Проблемы 
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экологии» 

73  9.Здоровый 

образ жизни: 

здоровое 

питание. (9 

часов) 

1 Продукты. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. 

74  2 Сбалансированное питание Чтение текста с полным 

пониманием. Навыки распознавания и употребления 

в речи глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога. 

75  3 Здоровое питание. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 

комбинированный диалог. 

76  4 Покупки. Совершенствование диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос, комбинированный диалог. 

78  5 Поход по магазинам. Написание личного письма, в 

ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец. 

79  6 Поход по магазинам Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - диалог-расспрос, 

комбинированный диалог. 

80  7 Поход по магазинам Чтение текста с полным 

пониманием. 

81  8 Систематизация лексико-грамматического 

материала  

82  9 Аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

83  10.Здоровый 

образ жизни: 

1 Признаки стресса . Чтение текста с полным 

пониманием. 
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84  режим труда 

и отдыха. 

(10часов) 

2 Жизнь без стресса. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

85  3 Происшествия. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос. 

86  4 Визит к врачу Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

комбинированный диалог. 

87  5 Система здравоохранения в Австралии. Чтение 

текста с полным пониманием. 

88  6 У школьного врача. Написание личного письма, в 

ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец. 

89  7 Выживание в трудных условиях. (Р.Крузо) Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации. 

90  8 Аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

91   9 Письменная речь. Написание личного письма. 

92   10 Монологическая речь. Совершенствование умений 

строить связанные высказывания. 

93  Мониторинг

овые работы 

13 часов 

1 Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». 

94  2 Входная мониторинговая работа раздел 

«Говорение». 

95  3 Входная мониторинговая работа раздел 

«Письмо». 

96  4 Входная мониторинговая работа раздел 

«Чтение». 



464 
 

97  5 Мониторинговая работа раздел «Аудирование». 

98  6 Мониторинговая работа раздел «Говорение». 

99  7 Мониторинговая работа раздел «Письмо». 

100  8 Мониторинговая работа раздел «Чтение» . 

101  9 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Письмо». 

102  10 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Чтение». 

103  11 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». 

104  12 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Говорение». 

105   13 Социокультурные знания и умения. Умение 

осуществлять межкультурное и межличностное 

общение.  

 

 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Дата Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

1  1. Межл

ичностные 

взаимоотно

шения с 

друзьями и в 

школе.(13 

часов) 

1 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями. Чтение с пониманием основного 

содержания. 

2  2 Межличностные взаимоотношения с друзьями. 

Распознавание и употребление в речи лексических 

единиц. 

3  3 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

4  4 Грамматика. Видовременные формы глагола 

5  5 Грамматика. Видовременные формы глагола 

6  6 Внешность и черты характера. Описание человека  

7  7 Написание коротких поздравлений и выражение 

пожеланий 

8  8 Основные способы образования прилагательных. 

9  9 Чтение с полным пониманием несложного 

аутентичного текста 
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10  10 Монологическое высказывание с основой на 

прочитанный текст. 

11  11 Конфликтные ситуации и способы их решения  

12  12 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

13  13 Чтение художественного текста с выборочным 

пониманием интересующей информации 

14  2. Здоро

вый образ 

жизни: 

здоровое 

питание(11 

часов).  

1 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Чтение 

текста с полным пониманием.  

15  2 Здоровое питание. Распознавание и употребление в 

речи лексических единиц. 

16  3 Поход по магазинам. Распознавание и употребление 

в речи глаголов действительного залога. 

17  4 Здоровый образ жизни. Употребление исчисляемых 

и неисчисляемых существительных. 

18  5 Написание личного письма с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец. 

19  6 Поход по магазинам. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи 

20  7 Благотворительность начинается дома. Чтение с 

выборочным пониманием нужной информации. 

21  8 Защита окружающей среды. Монологическая речь с 

краткой аргументацией на вербальные опоры. 

22  9 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

23  10 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

24  11 Контрольная работа № 1 по теме «Здоровый образ 

жизни» 

25  3. Выда

ющиеся 

люди и их 

вклад в 

науку и 

мировую 

культуру. (11 

1 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Чтение текста с полным пониманием.  

26  2 Мир профессий. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалог-расспрос 

27  3 Ошибки, которые работают. Написание личного 

письма в ответ на письмо-стимул  
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28  часов)   4 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Составление небольших письменных 

высказываний в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

29  5 Необычная галерея Чтение текста с полным 

пониманием.  

30  6 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Распознавание и употребление в речи 

глаголов действительного залога.  

31  7 Английские банкноты. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. 

32  8 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Совершенствование умений строить 

связные высказывания  

33  9 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

34  10 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

35  11 Домашнее чтение. Пионеры космоса. Чтение с 

выборочным пониманием нужной информации. 

36  4 .Свободное 

время (11 

часов)  

1 Взаимоотношения в семье. Распознавание и 

употребление в речи лексических единиц 

37  2 Молодежная мода. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалог-

расспрос 

38  3 Музыка. Употребление в речи глаголов 

действительного и страдательного залогов. 

39  4 Внешность. Употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний.  

40  5 Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Написание личного письма, в ответ на письмо-

стимул  

 

41  6 Поход по магазинам. Основные способы 

словообразования. Антонимы  

42  7 Страны изучаемого языка и родная страна. 
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Культурные особенности: традиции и обычаи.  

43  8 Экологическая одежда. Чтение текста с полным 

пониманием.  

44  9 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

45  10 Контрольная работа № 2 по теме «Свободное 

время» 

46  11 Домашнее чтение. Русский национальный костюм. 

Чтение с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации. 

47  5.Окружающ

ий мир (11 

часов) 

1 Погода. Чтение текста с полным пониманием.  

48  2 Природа: растения и животные. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста.  

49  3 Природа: растения и животные. Составление 

письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

50  4 Погода. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний. 

51  5 Защита окружающей среды. Составление 

небольших письменных высказываний в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

52  6 Природа: растения и животные. Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

53  7 Природа: растения и животные. 

Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). 

54  8 Торнадо. Распознавание и употребление в речи 

лексических единиц 

55  9 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

56  10 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

57  11 Домашнее чтение. Долина лотосов. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей 

информации. 
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58  6. 

Путешестви

я (12 часов) 

1 Путешествия. Чтение текста с полным пониманием. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. 

59  2 Виды отдыха. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - 

диалог-расспрос, комбинированный диалог. 

60  3 Виды отдыха. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста.  

61  4 Виды отдыха. Навыки распознавания и 

употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

62  5 Транспорт. Совершенствование диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - диалог-

расспрос, комбинированный диалог. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, о наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний. 

63  6 Принимающие семьи. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка. Написание полуофициального 

письма. 

64  7 Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.. Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. Навыки 

распознавания и употребления в речи предлогов. 
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65  8 Исторические события. Чтение текста с полным 

пониманием. Составление плана, тезисов 

устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

66  9 Памятники мировой культуры в опасности. Чтение 

с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации. 

67  10 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

68  11 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

69  12 Домашнее чтение. Кижи. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. 

70  7. Школа (12 

часов) 

1 Школьная жизнь. Чтение текста с полным 

пониманием.  

71  2 Школа. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. 

72  3 Школьная жизнь. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести 

комбинированный диалог.  

73  4 Средства массовой информации. 

Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений 

вести диалог-расспрос 

74  5 Средства массовой информации. Распознавание и 

употребление в речи лексических единиц  

75  6 Дистанционное обучение. Составление небольших 

письменных высказываний в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

76  7 Переписка с зарубежными сверстниками. 

Написание личного письма, в ответ на письмо-

стимул. 

77  8 Исторические события. Составление плана, тезисов 

устного/письменного сообщения 

78  9 Средства массовой информации: Интернет. 

Употребление в речи устойчивых словосочетаний, 
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характерных для культуры стран изучаемого языка. 

79  10 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

80  11 Контрольная работа № 3 по теме «Школа» 

81  12 Домашнее чтение. Российская система 

образования. Чтение с выборочным пониманием 

нужной информации. 

82  Досуг и 

увлечения 

(12 часов) 

1 Виды спорта. Чтение текста с полным пониманием 

83  2 Виды спорта. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести комбинированный диалог. 

84  3 Виды спорта. Употребление в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

85  4  Спортивные соревнования. Распознавание и 

употребление в речи лексических единиц 

86  5 Виды спорта. Написание личного письма, в ответ на 

письмо-стимул  

87  6 Спортивные игры. Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

88  7 Защита окружающей среды. Составление плана, 

тезисов устного/письменного сообщения 

89  8 Аудирование и говорение. Диалог-расспрос. 

90  9 Многозначность лексических единиц 

91  10 Краткое изложение результатов проектной 

деятельности 

92   11 Домашнее чтение. Фестиваль на Севере. Чтение с 

выборочным пониманием запрашиваемой 

информации. 

93   12 Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

94  Мониторинг

овые работы 

(12 часов) 

1 Входная мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». 

95  2 Входная мониторинговая работа раздел 

«Говорение». 
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96  3 Входная мониторинговая работа раздел 

«Письмо». 

97  4 Входная мониторинговая работа раздел 

«Чтение». 

98  5 Мониторинговая работа раздел «Аудирование». 

99  6 Мониторинговая работа раздел «Говорение». 

100  7 Мониторинговая работа раздел «Письмо». 

101  8 Мониторинговая работа раздел «Чтение». 

102  9 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Письмо». 

103  10 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Чтение». 

104  11 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Аудирование». 

105  12 Итоговая мониторинговая работа раздел 

«Говорение». 

 

 

 

9 класс 

 

№ урока 

 

Тема Количество часов 

 

1. Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Чтение текста с выборочным пониманием нужной 

информации, устное высказывание на основе 

прочитанного 

1 

2.  Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Идиомы. 

1 

3.. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

1 
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Формирование употребления в речи настоящих 

видовременных форм глагола: Present tenses: 

P.Simple, P.Continuous, P.Perfeсt, P. Perfeсt 

Continuous  

Выполнение тренировочных упражнений 

4  Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений 

1 

5.  Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Анализ способов образования сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений (Relative 

clauses). Чтение с извлечением основной 

информации.  

1 

6.  Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Развитие умения писать короткую статью, 

описывать события по образцу, используя 

материал изучаемой темы «Праздники». 

1 

7.  

 

Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘turn’ и зависимых предлогов. 

Овладение способами словообразования, 

глаголами с предлогами. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

1 

8 Страна изучаемого языка и родная страна ,их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

1 
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9 

 

Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники). Чтение текста с полным пониманием, 

заполнение пропусков, высказывание в связи с 

прочитанным 

1 

10.  

 

Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники). Выполнение упражнений на 

закрепление лексики и грамматики  

1 

11 

 

Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники) 

1 

12. Проект «День Памяти»  1 

13.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного  

1  

14.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Чтение диалога, 

подстановка пропущенных фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация диалога. 

1 

15.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Анализ употребления в речи неличных форм 

глагола Infinitive+ing/to(инфинитив, герундий) 

Выполнение грамматических упражнений. 

1 

16.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Умение распознавать употреблять в речи неличные 

формы глагола Infinitive+ing/to (инфинитив, 

герундий). 

1 

17.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Чтение с пониманием основного содержания, с 

1 
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извлечением заданной информации Краткое 

высказывание о событиях на основе услышанного. 

Анализ употребления существительных с 

предлогами места, притяжательных 

существительных 

18  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Написание письма неофициального стиля по плану 

с опорой на образец 

1 

19. Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

Способы словообразования. Анализ значений 

фразового глагола ‘ make ’, способов 

словообразования имен существительных от имен 

прилагательных. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

1 

20.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

Чтение с извлечением нужной информации, работа 

со словарём, высказывание на основе 

прочитанного. 

1 

21.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

Ознакомительное чтение с целью выборочного 

понимания  

необходимой/интересующей информации 

1 

22. Природа и экология. Животный и растительный 

мир Оренбуржья 

1 

23. Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья. 

Систематизация изученного лексико-

грамматического материала Выполнение 

упражнений. 

1 

24 Контрольная работа №1 по теме «Повседневная 

жизнь, быт, семья» 

1 

25  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья 

1   
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Чтение текста с полным пониманием  

26  Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Прогнозирование содержания текста; поисковое, 

изучающее чтение, выполнение задания на 

множественный выбор, работа со словарем, 

сообщение в связи с прочитанным, выражение 

своего отношения к прочитанному 

 

1 

27.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья  

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации 

1 

28  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья  

Прошедшее время. 

Сравнительный анализ прошедших видовременных 

форм глагола. Выполнение грамматических 

упражнений, составление рассказа с 

использованием глаголов в прошедших временах 

Гр.: Past Perfect - Past Perfect - Past Simple –Past 

Continuous, конструкции used to, would 

1 

29  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья  

Прогнозирование содержания текста, поисковое и 

изучающее чтение. Высказывание на основе 

прочитанного 

1 

31. Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья  

 Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, as 

soon as, before). Обсуждение порядка написания 

рассказа, анализ употребления прилагательных и 

наречий в описаниях. Грамматика: слова-связки 

 

1 
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32.  Социально-бытовая сфера. Повседневная 

жизнь, быт, семья  

Анализ способов словообразования глаголов от 

существительных, значений фразового глагола 

‘come ’, трудноразличимых слов, видовременных 

форм глагола. Выполнение тренировочных 

упражнений 

1 

33. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

выполнение задания на слово- образование, работа 

со словарём, используя языковую догадку. 

Написание короткого сообщения об известных 

замках нашей страны. 

1 

34. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Чтение текста с полным пониманием,  

установление логической последовательности 

основных событий текста, высказывание в связи с 

прочитанным. 

1 

35. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Проектная работа «Стили живописи» 

1 

36. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Систематизация изученных лексико-

грамматических явлений. 

1 

37. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Чтение с полным пониманием прочитанного. 

1 

38. Выполнение тренировочных заданий по 

грамматике   

1 
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39.  Научно- технический прогресс  

 

Прогнозирование содержания текста по заголовку 

и подзаголовкам; ознакомительное и изучающее 

чтение. Выбор заголовков для частей текста 

(выделение главной мысли). Сообщение в связи с 

прочитанным текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному. 

1 

40. Научно- технический прогресс  

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание 

компьютерных частей по картинкам 

1 

41-42. Научно- технический прогресс  

Сравнительный анализ видовременных форм 

глагола для выражения событий в будущем, be 

going to, условные придаточные предложения 

Выполнение грамматических упражнений, 

употребление в речи видовременных форм глагола 

для выражения событий в будущем, be going to 

1 

43.  Научно- технический прогресс  

Аудирование с извлечением основной 

информации. Краткое высказывание о фактах и 

событиях с использование идиом. 

1 

44.  Научно- технический прогресс  

Написание сочинение формата «Ваше мнение» по 

плану, по образцу, используя материал изучаемой 

темы. 

1 

45.  Научно- технический прогресс  

Анализ способов словообразования, значений 

фразового глагола ‘ break’ и зависимых предлогов. 

Выполнение тренировочных упражнений 

1 

46.  Научно- технический прогресс  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки. Написание 

короткой статьи в журнал (проект). 

1 

47. Природа и экология 

 

1 
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Чтение текста с полным пониманием, заполнение 

пропусков, высказывание в связи с прочитанным 

48. Контрольная работа №2 по теме «Научно – 

технический прогресс». 

1 

49. Научно- технический прогресс  

Выполнение тренировочных упражнений 

1 

50.  Научно- технический прогресс  

Проект «Российские компании, занимающиеся 

роботами» 

1 

51. Систематизация изученного лексико-

грамматического материала  

1   

52  Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Прогнозирование содержания текста; чтение с 

пониманием основного содержания текста.  

1  

53.  Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения.  

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к прочитанному 

1 

54. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

 Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации. Описание своих 

любимых музыкальных композиций при помощи 

новой лексики. 

1 

55.  Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Степени сравнения прилагательных. 

1 

56.  Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Формирование грамматических навыков. 

Сравнительная, превосходная степени, 

качественные и относительные прилагательные. 

1 

57. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии 

на знакомую тему, осуществлять запрос 

1 
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информации,  

 

58. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Развитие умений: рассказывать об отдельных  

фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства в письменной форме 

1 

59. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: Словообразование. 

Приставки mis, re, under 

1  

60. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Чтение текста с извлечением нужной информации, 

использование языковой догадки 

1  

61. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Аудирование с выборочным пониманием 

необходимой информации  

 

1 

62. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Проект «Известный писатель вашей страны» 

1 

63. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике 

 

1 

54. Молодежь в современном обществе. Досуг и 

увлечения  

Просмотровое/поисковое чтение с целью 

выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

 

1   

65. Молодежь в современном обществе. Досуг и 1 
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увлечения  

Систематизация лексико- грамматического 

материала  

66-67. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь 

Просмотровое чтение с целью выборочного 

понимания интересующей информации 

1  

68. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь 

Понимание на слух основного содержания 

несложных аудио и видеотекстов монологического 

и  

диалогического характера 

1 

69. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Расширение объёма значений изученных 

грамматических явлений: видовременных, 

неличных и  

неопределённо-личных форм глагола. 

Страдательный залог 

1 

70. Современный мир профессий. 

Совершенствование владения всеми видами 

диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций  

официального и неофициального общения. 

Развитие умений участвовать в беседе/дискуссии 

1 

71. Современный мир профессий 

Расширение объёма значений изученных 

грамматических явлений. Возвратные 

местоимения, идиомы с self 

1 

72. Страна изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)  

Развитие умений писать электронное письмо по 

образцу, используя материал изучаемой темы 

1 

73. Грамматика. Фразовый глагол check. Образование 

абстрактных существительных. 

1  

74. Страна изучаемого языка и родная страна их 1   
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культурные особенности (национальные 

праздники)  

Развитие страноведческих знаний и умений, 

основанных на сравнении фактов родной культуры 

и  

культуры стран изучаемого языка.  

75. Контрольная работа №3 по теме «Страна 

изучаемого языка и родная страна их 

культурные особенности (национальные 

праздники)» 

 

1 

76. Природа и экология Ознакомительное чтение с 

целью выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации 

1 

77. Природа и экология. Развитие умений делать 

сообщения, содержащие наиболее важную 

информацию по теме/проблеме 

1 

78. Выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике 

 

1 

78. Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

1 

79. Здоровье и забота о нём. 

Просмотровое/ поисковое чтение с целью 

выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации 

 

1 

80. Здоровье и забота о нём 

Дальнейшее развитие понимания на слух 

высказываний  

собеседников в процессе общения 

 

1 

81. Здоровье и забота о нём 

Развитие умений участвовать в беседе/дискуссии 

на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации,  

обращаться за разъяснениями 

1 
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82. Здоровье и забота о нём 

видовременные, неличные и  

неопределенно-личные формы глагола. Формы 

условного наклонения, 

1   

83. Здоровье и забота о нём 

Развитие навыков ознакомительного чтения 

1 

84. Здоровье и забота о нём 

Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видовременных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола. 

Модальные глаголы. 

1 

85. Здоровье и забота о нём 

Письмо. Эссе «за и против» 

1 

86. Здоровье и забота о нём 

Расширение потенциального словаря за счет 

овладения новыми словообразовательными 

моделями. Фразовый глагол keep. 

1  

87. Природа и экология Совершенствование 

орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому  

материалу. Чтение текста с выполнением 

грамматических заданий. 

 

1 

88. Здоровье и забота о нём 

Просмотровое/поисковое чтение с целью 

выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации из текста 

1 

89. Здоровье и забота о нём 

Развитие умений рассуждать о фактах, событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы 

 

1   

90 Здоровье и забота о нём 

Выполнение тренировочных упражнений по 

грамматике 

 

1 

91. Современный мир профессий 

Изучающее чтение с целью полного и точного 

1 
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понимания информации 

92. Здоровье и забота о нём 

Систематизация изученного лексико-

грамматического материала 

 

93. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

1 

94. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии 

Просмотровое/поисковое чтение с целью 

выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации 

1 

95. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Понимание основного содержания несложных 

аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера 

1 

96. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Расширение объема  

использования косвенной речи  

 

1   

97. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии 

Монологическая речь. 

Совершенствование владения разными видами 

монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом). 

 

1   

98. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять 

анкеты, формуляры различного вида  

 

1   

99. Промежуточная аттестация за курс 9 класса 1 

100 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

 1  
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Расширение потенциального словаря за счет 

овладения новыми словообразовательными 

моделями. Словообразование - суффиксы (ation, 

ness, full, ing) Фразовый глагол «carry» 

 

101 Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. 

Изучающее чтение с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов. 

1 

102 Повторение по темам «Природа и экология», 

«Страна изучаемого языка и родная страна, их 

культурные особенности (национальные 

праздники)», «Здоровье и забота о нём». 

1 

 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

7 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом. 

Спорт. Виды спорта. 

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. 

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Культурные особенности: национальные праздники. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 
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к действию. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 5 до 8 фраз. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
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школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 100 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 100 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 150 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 составление плана. 

 делать выписки из текстов. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 

в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 170 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность лексических 
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единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений. 

навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; местоимений (личных, притяжательных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных глаголов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование умений: 
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 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать в классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Виды отдыха. Карманные деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. 

Здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 



489 
 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
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текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

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

просить о чем-либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес; 
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 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
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межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы н изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

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

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

 

7 класс  

№ 

№ 

урока 

Наименование темы. Виды речевой деятельности. Количество 

часов 

Д

Дата 

по 

плану 

Д 

Дата 

по 

факту 

1 

1 

Моя семья. Знакомство. Правильное написание всех 

букв алфавита, основных буквосочетаний. Формирование 

и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера – этикетный. 

1   

2 

2 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Различения на 

слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения. Чтение и 

1   
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понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания. Типы текстов: рассказ. 

3

3 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Восприятие на слух и понимание несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание. Типы 

текстов: рассказ. 

1   

4

4 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Заполнение анкет и 

формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес). Навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов. Навыки распознавания и 

употребления в речи личных местоимений.  

1   

5

5 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Чтение и понимание 

текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. Жанры текстов: 

прагматические. Синонимы. Антонимы. 

1   

6

6 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование). 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

1   

7

7 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

 

1   

8

8 

Свободное время. Досуг и увлечения (посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки) Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной информации. Заполнение анкет и формуляров. 

1   

9Свободное время. Поход по магазинам. Чтение с 1   
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9 выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера: диалог-расспрос. 

1

10 

Здоровый образ жизни. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Различения на 

слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения. 

1   

1

11 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Чтение 

с полным пониманием. Составление плана, формирование 

и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование). 

1   

1

12 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера: диалог-расспрос. 

1   

1

13 

Спорт. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного залога.  

1   

1

14 

Контрольная работа за первое учебное полугодие. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Чтение с пониманием основного содержания. 

Синонимы. Антонимы. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

1   

1

15 

Спорт. Виды спорта. Повторение. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с 

пониманием основного содержания. Синонимы. 

Антонимы. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

1   
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1

16 

Школа. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Чтение с полным пониманием. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1   

1

17 

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование), с опорой 

на прочитанный текст. Аудирование с выборочным 

пониманием. Заполнение анкет. 

1   

1

18 

Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Написание коротких поздравлений с праздниками. 

Овладение знаниями о реалиях страны/стран изучаемого 

языка: традициях (в проведении основных национальных 

праздников. Формирование и развитие диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания речи.  

1   

1

19 

Выбор профессии. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Основные 

способы словообразования: аффиксация. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных 

падежах; артиклей.  

1   

2

20 

Выбор профессии. Мир профессий. Формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера - этикетный, диалог-расспрос. Объем 

диалога от 3 реплик. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное.  

1   

2

21 

Выбор профессии. Мир профессий. Аудирование с 

пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. Заполнение анкет. 

1   
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2

22 

Путешествия. Транспорт. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Различения на 

слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения, соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. 

1   

2

23 

Путешествия. Транспорт. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. Формирование умений: делать выписки из 

текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1   

2

24 

Путешествия. Транспорт. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. Навыки распознавания и употребления в 

речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей.  

1   

2

25 

Окружающий мир. Погода. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, оценочной 

лексики, реплик-клише. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание). 

Навыки распознавания и употребления в речи 

прилагательных.  

1   

2

26 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание), с опорой на 

зрительную наглядность, прослушанный текст.  

1   

2

27 

Окружающий мир. Повторение Правильное 

использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Написание личного письма.  

1   

2

28 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, 

столицы, крупные города. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в 

1   
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единственном и множественном числе в различных 

падежах; артиклей. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи.  

2

29 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: национальные праздники. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. написание 

коротких поздравлений с праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

1   

3

30 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Повторение. Аудирование с полным пониманием 

основного содержания. Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание), с 

опорой на зрительную наглядность, прослушанный текст. 

1   

3

31 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Чтение с пониманием основного 

содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных 

глаголов, существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

1   

3

32 

Моя семья. Мои друзья. Повторение. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с 

пониманием основного содержания. Синонимы. 

Антонимы. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, 

существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей. 

1   

3

33 

Свободное время. Здоровый образ жизни. Спорт. 

Повторение. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Чтение с пониманием основного 

1   
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содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных 

глаголов, существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

3

34 

Школа. Выбор профессии. Путешествия. Повторение. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Чтение с пониманием основного содержания. 

Синонимы. Антонимы. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, 

существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей. 

1   

 

 

8 класс (34 часа) 

 

№

 № 

урока 

Наименование темы. Виды речевой деятельности. Количество 

часов 

Д

Дата 

по 

плану 

Д 

Дата 

по 

факту 

1 

1 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера – диалог-расспрос. 

1   

2 

2 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. Чтение и понимание текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания. Типы 

1   
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текстов:рассказ. 

3

3 

Входная контрольная работа. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с 

пониманием основного содержания. Синонимы. 

Антонимы. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, 

существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей. 

1   

4

4 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Заполнение анкет. Навыки распознавания и 

употребления в речи прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения.  

1   

5

5 

Мои друзья. Внешность и черты характера. Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. Жанры текстов: 

прагматические. Синонимы. Антонимы. 

1   

6

6 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование). 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

1   

7

7 

Свободное время. Виды отдыха. Навыки распознавания 

и употребления в речи лексических единиц, глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). 

1   

8

8 

Свободное время. Карманные деньги. Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование). Аудирование с выборочным 

пониманием нужной информации. Заполнение анкет и 

1   
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формуляров. 

9

9 

Свободное время. Молодежная мода. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера: диалог-расспрос. 

1   

1

10 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Различения на слух в потоке речи 

всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. 

1   

1

11 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Чтение с 

полным пониманием. Составление плана, ) 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование).  

1   

1

12 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Формирование и развитие диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера: диалог-

расспрос. 

1   

1

13 

Спорт. Спортивные игры. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

1   

1

14 

Контрольная работа за первое учебное полугодие. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Чтение с пониманием основного содержания. 

\Навыки распознавания и употребления в речи 

1   
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лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

1

15 

Спорт. Спортивные соревнования. Повторение. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Чтение с пониманием основного содержания. 

\Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. 

 

1   

1

16 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Чтение с полным пониманием. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1   

1

17 

Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование), с опорой 

на прочитанный текст. Аудирование с выборочным 

пониманием. Заполнение анкет. 

1   

1

18 

Школа. Школьная форма. Написание коротких 

поздравлений с праздниками. Овладение знаниями о 

1   
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реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в 

проведении основных национальных праздников. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи.  

1

19 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Основные способы 

словообразования: аффиксация. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

1   

2

20 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

Объем диалога от 5 реплик. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

1   

2

21 

Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Аудирование с пониманием основного 

содержания. Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. Заполнение 

анкет. 

1   

2

22 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Различения на 

слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения, соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. 

1   

2

23 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

1   



504 
 

Формирование умений: делать выписки из текстов; 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

2

24 

Путешествия. Каникулы. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. Навыки распознавания и употребления в 

речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей.  

1   

2

25 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, оценочной лексики, реплик-клише. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание). Навыки 

распознавания и употребления в речи прилагательных.  

1   

2

26 

Окружающий мир. Защита окружающей среды. 

Аудирование с пониманием основного содержания. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание), с опорой на 

зрительную наглядность, прослушанный текст.  

1   

2

27 

Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Повторение Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Написание личного письма.  

1   

2

28 

Средства массовой информации. Роль средств 

массовой информации в жизни общества. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Чтение с пониманием основного содержания. 

Формирование умений: делать выписки из текстов; 

составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

1   

2

29 

Средства массовой информации. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

1   



505 
 

коммуникативных типов речи (повествование) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой. Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

3

30 

Средства массовой информации. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. написание 

коротких поздравлений с праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

1   

3

31 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. Чтение с пониманием основного 

содержания. \Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, глаголов в наиболее 

употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное 

и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. Написание поздравлений.  

1   

3

32 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Государственные символы. Достопримечательности. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи.  

1   

3

33 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение. Климат. Население. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. написание 

коротких поздравлений с праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

1   

3Страны изучаемого языка и родная страна. 1   
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34 Памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Повторение. Аудирование с 

полным пониманием основного содержания. 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание), с опорой на 

зрительную наглядность, прослушанный текст. 

 

История (История России. Всеобщая история) История России. Всеобщая история 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно- климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической 

и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 
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Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый 

путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. Причины появления 

коррупции в России. 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-
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Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: 

его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 

Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) 

и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Влияние татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского 

государства. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора 

великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 

нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 

общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Брачные связи как коррупционное средство. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 

Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 
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Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 

1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово- ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
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гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице- Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. 

Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание  деятельности  

Земских  соборов.  Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 
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Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур 

в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент Наш регион в XVI – XVII вв. 8 класс 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
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Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 
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Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. 

Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетнейвойне. 

 

  Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

 Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание 

Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов 

и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. 

Формирование государственного механизма противодействия коррупции. Создание 

государственных органов по борьбе с коррупцией. 

Государственные перевороты как средство достижения коррупционных целей. Значение 

фаворитизма в формировании коррупционного поведения. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
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произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско- американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 
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Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
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административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 
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Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сословная система как причина социального неравенства. Государственные реформы социальной 

системы общества. 

Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному 

произволу. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского 

исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения 
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у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом 

своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-

демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
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Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы 

и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон  11 декабря 1905  г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Партийная коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения. 

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. Всеобщая история 5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 
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Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины 

к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города- государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
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герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация 

Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики 

в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии 

в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс 

История Нового времени 



525 
 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные 

отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

8 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
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Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко- германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
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Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

9 класс 

Новейшая история. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. 

Сапата, Ф. Вилья). 

Обществознание 5 класс 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. 

 Гражданственность и патриотизм. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. 
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Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

Право на труд и трудовые правоотношения. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

6 класс 

Индивид, индивидуальность, личность. Отношения между поколениями. Потребности человека. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

7 класс 

Человек. Деятельность человека 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Познание человеком 

мира и самого себя. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Уважение 

социального многообразия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
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возрасте от 14 до 18 лет. 

8 класс 

Общение. 

Мотивы коррупционного повеления. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. Негативные 

последствия коррупционных факторов для общественных институтов. Коррупция – социально 

опасное явление. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

Экономика 

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. 

Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую систему государства. 
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Экономические предпосылки коррупционных явлений. 

9 класс 

Социальные нормы 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

Политическая сфера жизни общества 

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. 

Коррупционные правонарушения: виды, ответственность 

Гражданин и государство 

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. Судебная система 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
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Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

5 класс 

 

 

Раздел (общее 

кол-во часов) 

 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Кол-во часов на 

контрольные и 

проверочные 

работы 

Введение (3ч) Всеобщая история. История Древнего 

мира. Что изучает история.  

1  

Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Историческая карта. 

1  

Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). 

1  

Раздел 1. Первобытность. Расселение древнейшего 1  
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Первобытность 

(6ч) 

 

 

человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. 

1  

 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. 

1  

От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

1  

 

Древний мир: понятие и хронология. 

Карта Древнего мира. 

1  

Повторение по разделу: 

«Первобытность».  

1 1 

 

Раздел 2. 

Древний 

Восток (17ч) 

 

Древние цивилизации Месопотамии. 

Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. 

1  

 

Древний Вавилон. Законы Хаммураппи. 1  

Нововалиноское царство: завоевания, 

легендарные памятники, города Вавилона. 

1  

 

Древний Египет. Условия жизни и занятия 

населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). 

1  

 

Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон.  

1  

Военные походы. Рабы. 1  

Познания древних египтян. Письменность. 

Храмы и пирамиды. 

1  

Восточное Средиземноморье в древности. 1  

Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

1  

 

Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятие населения. 

1  
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Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

 

 

Ассирия: завоевания ассирийцев, 

культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

1 

Персидская держава: военные походы, 

управление империей. 

1  

Древняя Индия. Природные условия, 

занятие населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, 

варны.  

1  

 

Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. Религиозные 

верования, легенды и сказания. 

1  

 

Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение 

различных групп населения. 

1  

 

 

Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания 

и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

1  

 

 

 Повторение по разделу: «Древний 

Восток» 

1 1 

Раздел 3. 

Древняя 

Греция (20ч) 

 

Античный мир: понятие. Карта античного 

мира.  

1  

Население Древней Греции: условия 

жизни и занятия. 

1  

Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). 

1  
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Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 1  

Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

1  

Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. 

1  

 

Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. 

1  

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

1  

 

Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. 

1  

 

Классическая Греция. Афинская 

демократия при Перикле. 

1  

Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. 

1  

 

Пелопоннесская война. 1 

Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. 

1  

 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков.  

1  

Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

1  

Возвышение Македонии. Македонские 

завоевания. 

1  

Держава Александра Македонского и ее 

распад. 

1  

Период Эллинизма. Эллинистические 

государства Востока. 

1  

Культура эллинистического мира. 1  
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Повторение по разделу: «Древняя 

Греция» 

1 1 

Раздел 4. 

Древний Рим. 

(21ч) 

 

Античный мир: Древний Рим 1  

Население Древней Италии: условия 

жизни и занятия. 

1  

Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. 

1  

Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

1  

Верования древних римлян. 1  

Завоевания Римом Италии. 1  

Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия.  

1  

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. 

1  

Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

1  

От республики к империи. Гражданские 

войны в Риме.  

1  

Гай Юлий Цезарь. 1  

Установление императорской власти. 1  

Октавиан Август. 1  

Римская империя: территория, управление. 1  

Возникновение и распространение 

христианства. 

1  

Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части.  

1  

Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

1  

Культура Древнего Рима. Римская 

литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. 

1  

 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. 1  

Пантеон. Быт и досуг римлян.  1  
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Повторение по разделу: «Древний Рим» 1  1 

Повторение 

(3ч) 

Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 

1  

Итоговое повторение за курс 5 класса 1  

Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 

1 1 

6 класс 

Раздел 

(общее 

количество 

часов) 

Тема Количество 

часов 

Количество часов 

на контрольные и 

проверочные 

работы 

Всеобщая история. История средних веков (30 ч) 

Вводный урок 

(1 ч) 

Средние века: понятие и 

хронологические рамки.  

1  

Раздел I. Раннее 

Средневековье 

(10ч) 

Начало Средневековья. Византийская 

империя в IV-XI вв.: территория, 

хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Власть императора и церковь. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

1 

Великое переселение народов. 

Образование варварских королевств. 

1 

Арабы в VI-XI вв.: расселение, занятия. 

Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

1 

Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, 

занятия, общественное устройство. 

Законы франков.  

1 
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Держава Каролингов: этапы 

формирования, короли и подданные. 

Распад Каролингской империи. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. 

1 

Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. 

1 

Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

1 

Повторение по разделу: «Раннее 

Средневековье» 

1 

Раздел II. Зрелое 

Средневековье 

(13 ч) 

Средневековое европейское общество. 

Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни.Крестьянство: феодальная 

зависимость, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. 

1 

Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

1 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской 

власти и церкви.  

1 

Крестовые походы: цели, участники, 1 
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результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Государства Европы в XII—ХV вв. 

Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия.  

1 

Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. 

1 

Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. 

1 

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание УотаТайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

1 

Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии. 

1 

Культура средневековой Европы. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты.  

1 

Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. 

Гуманизм. Раннее Возрождение: 

1 
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художники и их творения. 

Повторение по разделу: «Зрелое 

Средневековье» 

1 

Раздел III. 

Станы Востока 

в средние века 

(4 ч) 

Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, 

положение покоренных народов. 

1  

Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными 

территориями. 

1 

Китай: империи, правители и 

подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

1 

Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

1 

Раздел 

IV.Государства 

доколумбовой 

Америки (1ч) 

Государства доколумбовой 

Америки:общественный строй, 

религиозные верования населения. 

Культура. 

1  

Итоговый урок 

(1ч) 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«История средних веков» - 

«Историческое и культурное наследие 

Средневековья» 

1 1 

История России(40 ч) 

Введение (1 ч) Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической 

мысли в России 

1  
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Глава I. Народы 

и государства 

на территории 

нашей страны в 

древности 

 (3 ч) 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Каменный век. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной 

Евразии  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний 

1 

Народы, проживающие на территории 

Северной Евразии до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент. 

1 

Глава II. 

Восточная 

Европа в 

середине I тыс. 

н.э. (4 ч) 

Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян.Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных. Их соседи – балты и 

финно-угры 

1 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования 

1 

Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

1 

Глава III. 

Образование 

государства Русь 

(4ч) 

Исторические условия складывания 

русской государственности. Первые 

известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало 

династии Рюриковичей. 

1  

 

 

 

 

 Формирование территории государства 1 
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Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

1 

Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

1 

Глава IV. Русь в 

конце X — 

начале XII в.(4ч) 

Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая 

структура Руси: волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. 

Русь при Ярославичах. Владимир Мономах 

1 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Русская 

церковь. 

1 

Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-

и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

1 

Глава V. 

Культурное 

пространство 

Русь в культурном контексте Евразии. 

Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской 

1  
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 (4 ч) быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование 

единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». 

Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира 

Мономаха. 

1 

Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие.  

1 

 Повторение по теме: «Русь с 

древнейших времен до начала XIIвека» 

1 1 

Глава VI. Русь в 

середине XII – 

начале XIII в. (2 

ч) 

 

Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская.Внешняя 

политика русских земель в евразийском 

контексте.  

1  

Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы 

1  
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Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Глава VII. 

Русские земли в 

середине XIII - 

XIV в. (7 ч) 

 

Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой орды. 

1  

Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских 

ханов (т.н. «ордынское иго») 

 

1  

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород в системе балтийских 

связей.  

1  

Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения 

с Ордой. 

1  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы 

1  

Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

1  

Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. 

Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

1  
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Глава VIII. 

Народы и 

государства 

степной зоны 

Восточной 

Европы и Сибири 

в XIII-XV вв. (2 ч) 

Золотая орда: государственный строй, 

население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

1  

Распад Золотой орды, образование 

татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская орда. Крымское ханство. 

Народы Северного Кавказа 

1  

Глава IX. 

Культурное 

пространство (2 

ч.) 

Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Памятники Куликовского 

цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

1  

Повторение по теме: «Русские земли в 

середине XII – XV вв.» 

1 1 

Глава X . 

Формирование 

единого Русского 

государства в XV 

веке (4ч.) 

Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. 

1  

Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским 

1  

Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим» 

1  

Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей 

1  
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Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул 

и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

Глава XI. 

Культурное 

пространство (2 

ч.) 

 

Изменения восприятия мира.Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская 

уния.Установление автокефалии русской 

церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, ереси). 

1  

Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. Наш регион в 

древности и средневековье. 

1  

Итоговый урок 

(1ч) 

Итоговая контрольная работа по курсу: 

«История России. От Древней Руси к 

Российскому государству» 

1 1 

 

7 класс 

 

 

Раздел 

(общее 

количество 

часов) 

Тема 

 

Количество часов 

 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Всеобщая история. История Нового времени. (22 ч) 

Вводный урок (1 

ч) 

Новое время: понятие и 

хронологические рамки. 

 

1  
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Раздел I. Европа в 

конце ХV — 

начале XVII в. 

 (15 часов) 

Великие географические открытия: 

предпосылки, участники, результаты 

1  

Политические, экономические и 

культурные последствия великих 

географических открытий. 

1  

Старый и Новый Свет 1  

Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале 

XVII в. 

1  

Европейская культура конца XVI — 

начале XVII в. 

1  

Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение 

внутреннего и мирового рынка. 

1  

Абсолютные монархии. Англия, 

Франция, монархия Габсбургов в XVI 

— начале XVII в.: внутреннее развитие 

и внешняя политика. 

1  

Образование национальных государств 

в Европе. 

1  

Начало Реформации; М. Лютер. 

Развитие Реформации и Крестьянская 

война в Германии. 

1  

Распространение протестантизма в 

Европе. 

1  

Борьба католической церкви против 

реформационного движения. 

Религиозные войны. 

1  

Нидерландская революция: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции. 

1  

Международные отношения в раннее 

Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами 

1  

Османская экспансия. 1  

Тридцатилетняя война; Вестфальский 1  
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мир. 

Раздел 2. Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII—

ХVIII в.  

(2 часа) 

Английская революция XVII в.: 

причины, участники, этапы. О. 

Кромвель. 

1  

Итоги и значение революции. 1  

Раздел 3. Страны 

Востока в XVI – 

XVIII вв. (3 часа) 

Османская империя: от могущества к 

упадку.  

1  

Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. 

1  

Образование централизованного 

государства и установление сегуната 

Токугава в Японии. 

1  

Повторение (1 ч) Итоговое повторение курса «Всеобщая 

история. История Нового времени. 

Конец XV – XVIII вв.» 

1  

История России (48 ч) 

Введение (1 ч) Введение в курс: «Россия в XVI – XVII 

вв.: от великого княжества к царству» 

1  

Раздел 1. Россия в 

XVI – XVII вв.: от 

великого 

княжества к 

царству. Россия в 

XVI веке 

(17 ч) 

Княжение Василия III. Завершение 

объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти, 

присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. 

1  

Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в 

1  



548 
 

европейские государства. 

Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

1  

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой. 

1  

Период боярского правления. Борьба 

за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. 

Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. 

1  

Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о 

характере народного 

представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование 

органов местного самоуправления. 

1  

Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав 

1  
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Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-

Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях.  

Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне.  

1  

Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной 

Сибири. 

1  

Социальная структура российского 

общества Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование 

вольного казачества 

1  

Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство 

1  

Россия в конце XVI в. Опричнина, 

дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода 

и Пскова. Московские казни 1570г. 

Результаты и последствия опричнины. 

1  

Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им 

1  
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преобразований. Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за 

власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества.  

1  

Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и 

засечных черт. 

1  

Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных 

летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей 

1  

Повторение по теме: «Россия в XVI 

веке». 

 

1  

Раздел II. Смута в 

России 

(10 ч) 

 

Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, 

в т.ч. в отношении боярства. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. 

1  

Смутное время начала XVII в., 

дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия 

I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

1  

Царь Василий Шуйский. Восстание 

Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. 

1  

Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских 

1  
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отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. 

Поход войска М.В. Скопина-Шуйского 

и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое 

вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и 

вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву.  

1  

Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. 

1  

Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г. 

1  

Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. 

1  

Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава 

на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги 

и последствия Смутного времени. 

1  

Повторение по разделу: «Смута в 

России» 

1  

Раздел III. Россия Россия при первых Романовых. 1  
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в XVII веке 

(12 ч) 

 

Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и 

постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов 

1  

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции 

старообрядчества 

1  

Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

1  

Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком. 

1  

Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в 

1  
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XVII в.  

Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон 

и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

1  

Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного 

права и территория его 

распространения. 

1  

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи 

Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению 

католичества.  

1  

Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. 

1  

Вхождение Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами 

Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и 

империей Цин. 

1  
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Повторение по разделу: «Россия в 

XVII веке» 

1  

Раздел IV. 

Культурное 

пространство (6 

ч) 

Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. 

Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной 

элиты.  

1  

Изменения в картине мира человека в 

XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших 

слоев населения страны. 

1  

Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. 

Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский 

Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество 

1  

Изобразительное искусство. Симон 1  
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Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVIIв. 

1  

Развитие образования и научных 

знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля – первое учебное 

пособие по истории. 

1  

Региональный 

компонент (1ч). 

Наш регион в XVI – XVII вв. 1  

Итоговый урок 

(1ч) 

Итоговая контрольная работа по курсу: 

«Россия в XVI – XVII вв.: от великого 

княжества к царству» 

1  

 

8 класс 

 

 

Раздел 

(общее количество 

часов) 

Тема Количество часов 

 

Количество 

часов на 

контрольные, 

проверочные и 

творческие 

работы 

 

Всеобщая история. Новая история. XVIIIв. (26 ч) 

Вводный урок (1 час) Введение. Мир в конце XVII в. 1  

 

Страны Европы и 

Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния.  

1  
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Северной Америки в 

середине XVII-

XVIIIв.  

(25 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Век Просвещения: развитие 

естественных наук. 

1  

Французские просветители XVIII века 1  

Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVII—ХVIII вв: начало 

промышленного переворота 

1  

Развитие мануфактурного 

производства. Положение сословий. 

1  

Международные отношения середины 

XVII—XVIII вв. 

2  

Европейские конфликты и дипломатия 1  

Семилетняя война 1  

Разделы Речи Посполитой 1  

Колониальные захваты европейских 

держав. 

 

1  

Повторение по теме 

«Международные отношения сер. 

XVII—XVIII вв.» 

1 1 

Война североамериканских колоний за 

независимость. 

1  

Образование Соединенных Штатов 

Америки 

1  

«Отцы-основатели» США 1  

Французская революция XVIII в.: 

причины, участники. 

1  

Начало и основные этапы революции. 2  

Политические течения и деятели 

революции. 

1  

Программные и государственные 

документы. 

1  

Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

1  

Повторение по теме: «Французская 

революция XVIII века» 

1 1 
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Европейская культура конца XVII - 

XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. 

1  

Высокое Возрождение: художники и 

их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. 

1  

Повторение по курсу: «Страны 

Европы и Северной Америки в 

середине XVII-XVIIIвв» 

1 1 

 

История России. Россия в конце XVII-XVIIIвв: от царства к империи (44 ч) 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

(14 часов) 

Россия и Европа в конце XVII века 1  

Причины и предпосылки 

преобразований. Модернизация как 

жизненно важная национальная задача. 

1  

Начало царствования Петра I, борьба за 

власть. Правление царевны Софьи. 

Азовские походы. 

1  

Экономическая политика Петра I 1  

Социальная политика. «Указ о 

единонаследии» и «Табель о рангах» 

1  

Реформы управления 1  

Церковная реформа. Положение 

конфессий 

1  

Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения в первой 

четверти XVIII века. 

1  

Внешняя политика. Северная война. 

Каспийский поход Петра I. 

2  

Преобразования Петра I в области 

культуры. 

1  
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Повседневная жизнь и быт при Петре I 1  

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

1  

Повторение по главе «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 1 

После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов» (6 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые 

перевороты. Приход к власти Анны 

Иоанновны. 

1  

Укрепление границ империи на 

Украине и на юго-восточной окраине. 

Война с Османской империей. 

1  

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность  П. И. 

Шувалова. 

1  

Россия в международных конфликтах 

1740-х-1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 

1  

Пётр III. Манифест «о вольности 

дворянской». Переворот 28 июня 1762 

г. 1  

Повторение по главе: «После Петра 

Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

 

1 

 

1 

 

Россия в 1760-х – 

1790- гг. Правление 

Екатерины II и 

Павла I (14 часов) 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя политика Екатерины II. 

«Просвещённый абсолютизм», его 

особенности в России 1  

Экономическая и финансовая политика 

правительства. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. 

Национальная политика. 2  

Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. Роль 1  
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крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. 

Внутренняя и внешняя торговля. 

Торговые пути внутри страны. 

Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. 1  

Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 2  

Внешняя политика России второй 

половины XVIII в, её основные задачи. 

Войны с Османской империей. 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. 1  

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Вхождение в состав 

России украинских и белорусских 

земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. 1  

Участие России в борьбе с 

революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. 1  

Основные принципы внутренней 

политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма. Ограничение дворянских 

привилегий. 1  

Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о 

престолонаследии, и «о трёхдневной 

барщине» 1  

Внешняя политика. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801г., его 

причины. 1  
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Повторение по главе: «Россия в 

1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I» 

1 

 

1 

 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII веке (7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в 

России. 1  

Культура и быт российских сословий. 1  

Российская наука в XVIII в. 

Географические экспедиции. 1  

Образование в России в XVIII веке. 1  

Русская архитектура XVIII в. Переход 

к классицизму. 1  

Изобразительное искусство в России, 

его выдающиеся мастера и 

произведения. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце 

столетия. 

1 

 

  

Повторение по главе: «Культурное 

пространство Российской империи в 

XVIII веке» (творческие работы) 

 

1 

 

 

1 

 

 

Народы России в 

XVIII веке 

 (1 час) 

 

 

Управление окраинами империи. 

Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение 

Новороссии, Поволжья и Южного 

Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

1 

 

  

Повторение 

(2 часа) 

Региональный 

компонент 

 

 

Повторение по курсу: «Россия в конце 

XVII-XVIIIвв: от царства к империи».  

Наш регион в XVIII в. 1 1 

Итоговая контрольная работа за курс 

истории 8 класса 1 1 
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5 класс География  

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 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. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по 

компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе 

и в природе. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. 

6 класс 

Введение. Что изучает география. 

Изображение земной поверхности. 
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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 
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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. 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. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

7 класс 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 

географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и 

труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, 

А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, 

Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, 

Н.Н. 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. 
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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 отгеографической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 

добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 
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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 
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прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое 

масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей 

(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура 

региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), 

население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

8 класс 

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 – 
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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 велечин 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 озѐр. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. 

Значение рационального использования и охраны почв. 

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 
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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). 

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 
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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). 

9 класс 

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 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 населѐнных 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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Практические работы 5 класс 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

6 класс 

1. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

2. Определение координат географических объектов по карте. 

3. Определение положения объектов относительно друг друга: 

4. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

5. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 

глубин. 

6. Определение азимута. 

7. Ориентирование на местности. 

8. Составление плана местности. 

9. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

11. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

13. Описание объектов гидрографии. 

14. Ведение дневника погоды. 

15. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

16. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

17. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

18. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

19. Изучение природных комплексов своей местности. 

7 класс 
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1. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4. Описание природных зон Земли. 

5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

6. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

8 класс 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России. 

5. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

6. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

8. Описание элементов рельефа России. 

9. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

10. Описание объектов гидрографии России. 

11. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

на территории России. 

12. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

13. Описание характеристики климата своего региона. 

14. Составление прогноза погоды на основе различных  источников 

информации. 

15. Описание основных компонентов природы России. 
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16. Создание презентационных материалов о природе России на основе 

различных источников информации. 

17. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

18. Определение видов особо охраняемых природных территорий России 

и их особенностей. 

9 класс 

1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

2. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

3. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. 

4. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

5. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

6. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

7. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

8. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

9. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

10. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

11. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

12. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 

России. 

13. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам. 

14. Создание презентационных материалов об экономических районах России 

на основе различных источников информации. 

15. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государст 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

5 класс 
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№ Наименование темы урока Колич 

ество 

Дата 

    

 «Развитие географических знаний о Земле» 25  

1. Введение. Что изучает география. 1  

2. Входная диагностическая работа. 1  

3. Появление первых географических карт. 1  

4. Представления о мире в древности: Древний Египет, Древняя Греция 1  

5. Представления о мире в древности: Древний Китай, Древний Рим 1  

6. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

1  

7. География в эпоху Средневековья: путешествия Марко Поло. 1  

8. География в эпоху Средневековья: путешествия Афанасия Никитина. 1  

9. Эпоха Великих географических открытий: открытие морского пути 

в Индию. Значение Великих географических открытий. 

1  

10. Эпоха Великих географических открытий: открытие Нового Света 1  

11. Эпоха Великих географических открытий: кругосветные путешествия. Практическая 

работа №1 «Работа с картой «Имена на карте» 

1  

12. Географические открытия XVII–XIX вв.: исследование и открытие Австралии и Океании. 1  

13. Географические открытия XVII–XIX вв.: исследование и открытие Антарктиды. 1  

14. Географические открытия XVII–XIX вв.: исследование и открытие 

на территории Евразии (в том числе на территории России). 

1  

15. Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский). 

1  

16. Практическая работа №2 «Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников» 

1  

17. Географические исследования в ХХ веке: открытие океанов 1  

18. Географические исследования в ХХ веке: покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин 

1  

19. Географические исследования в ХХ веке: открытие Южного полюса 1  

20. Географические исследования в ХХ веке: открытие Северного полюса 1  

21. Географические исследования в ХХ веке: исследование верхних слоев атмосферы 1  

22. Географические исследования в ХХ веке: открытия и разработки в области Российского 

Севера 

1  

23. Значение освоения космоса для географической науки 1  

24. Географические знания в современном мире. 1  

25. Современные географические методы исследования Земли. 1  

 Раздел «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.» 2  



576 
 

 

 

6 класс 

 

№ Наименование темы урока Коли 

честв.  

часов 

Дата 

 «Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствие» 5  

1. Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей 

1  

2. Входная диагностическая работа. 1  

3. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 1  

4. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 1  

5. Практическая работа №1 «Определение зенитального положения Солнца в разные 

периоды года» 

1  

 «Изображение земной поверхности» 5  

6. Азимут. Ориентирование на местности: определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. Практическая работа №2 «Определение 

азимута» 

1  

7. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Практическая работа №3 

«Составление плана местности» 

1  

8. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Практическая работа №4 

«Определение направлений и расстояний по глобусу и карте» 

1  

9. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая 

широта. 

1  

10. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практическая работа №5 «Определение координат географических объектов по карте» 

1  

26. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. 1  

27. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

1  

 Раздел «Изображение земной поверхности» 7  

28. Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус. 1  

29. Виды изображения земной поверхности: географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

1  

30. Стороны горизонта. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам. 

1  

31. Практическая работа №3 «Определение положения объектов относительно друг друга» 1  

32. Практическая работа №4 «Ориентирование на местности» 1  

33. Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

34. Повторение 1  
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 «Литосфера» 7  

11. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 1  

12. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 1  

13. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Практическая 

работа №6 «Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых» 

1  

14. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 

гейзеры. №7 «Построение профиля своей местности» 

1  

    

15. 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. Практическая работа №8 

«Определение высот и глубин географических объектов 

с использованием шкалы высот и глубин.» 

1  

16. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Практическая работа №9 «Работа 

с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа» 

1  

17. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. Практическая работа №10 «Описание элементов 

рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под 

воздействием хозяйственной деятельности человека» 

1  

 «Гидросфера» 4  

18. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения.. 

1  

19. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. 

1  

20. Озера и их происхождение. Практическая работа №11 «Работа с картографическими 

источниками: нанесение объектов гидрографии» 

1  

21. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. Практическая работа №12 «Описание объектов гидрографии» 

1  

 «Атмосфера» 7  

22. Строение воздушной оболочки Земли. 1  

23. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. 

Практическая работа №13 «Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков» 

1  

24. Атмосферное давление. Практическая работа №14 «Решение задач на определение 

высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности» 

1  
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25. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. 

1  

26 Циркуляция атмосферы. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Влажность 

воздуха. Практическая работа №15 « Работа с графическими и статистическими данными, 

построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных» 

1  

27 Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Практическая работа №16 «Работа с 

метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 

результатов наблюдений)» 

1  

28 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. Практическая работа №17 «Ведение дневника погоды» 

1  

 «Биосфера» 2  

29 Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. 

1  

30 Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

1  

 «Географическая оболочка как среда жизни» 4  

31. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки.. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. 

1  

32. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей местности. Практическая работа №18 «Изучение 

природных комплексов своей местности» 

1  

33. Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

34. Повторение на тему «Природные зоны Земли.» 1  

 

7 класс 

№ Наименование темы урока Коли 

честв. 

часов 

Дата 

 «Освоение Земли человеком» 6  

6 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке Описание и нанесение 

на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов. 

1  

   «Главные закономерности природы Земли.» 19  

7. История Земли как планеты. 1  

8. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 1  

9. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 1  

10

. 

Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 

Земли. 

1  
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11

. 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. 

1  

12

. 

Разнообразие климата на Земле. 1  

13

. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. 

1  

14

. 

Климатообразующие факторы. 1  

15

. 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. 1  

16

. 

Океанические течения. Система океанических течений. 1  

17

. 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 1  

18

. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

1  

    

19

. 

Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Практическая работа №1 «Создание презентационных материалов об 

океанах на основе различных источников информации» 

1  

20

. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. Практическая работа №2 «Описание основных компонентов природы 

океанов Земли» 

1  

21

. 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические 

закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. 

1  

22

. 

Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности 

в природе материков). Высотная поясность. Практическая работа №3 «Описание 

природных зон Земли» 

1  

23

. 

Численность населения Земли. 1  

24

. 

Расовый состав. Нации и народы планеты. 1  

25

. 

Страны на карте мира. 1  

 «Характеристика материков Земли» 39  

26

. 

Особенности южных материков Земли. Географическое положение Африки и история 

исследования. 

1  

27

. 

Рельеф и полезные ископаемые. 1  

28

. 

Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. 

1  

29

. 

Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. 

1  
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30

. 

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). 

1  

31

. 

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). 

1  

32

. 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 

парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

 

1  

 Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 

развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

  

33

. 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования. 1  

34

. 

Особенности природы материка. Эндемики. 1  

35

. 

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). 

1  

36

. 

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»). 

1  

37

. 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования. 1  

38

. 

Особенности рельефа материка. 1  

39

. 

Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 1  

40

. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 1  

41

. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). 

1  

42

. 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

1  

43

. 

Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

1  

44

. 

Освоение человеком Антарктиды. Цели международных дований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

1  

    

45

. 

Особенности северных материков Земли. 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки 

(Новый Свет). 

1  
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46

. 

Особенности рельефа и полезные ископаемые. 1  

47

. 

Климат, внутренние воды. 1  

48

. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 

Эндемики. Особенности природы терика. 

1  

49

. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 1  

50

. 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. 1  

51

. 

Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. 1  

52

. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 1  

53

. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. 1  

54

. 

Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

людей. 

1  

55

. 

Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 1  

56

. 

Природные зоны материка. Эндемики. Практическая работа №4 

«Описание основных компонентов природы материков Земли» 

1  

57

. 

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 ономики). 

1  

    

58

. 

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)). 

1  

59

. 

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). 

1  

60

. 

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). 

1  
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61

. 

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 онфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм). 

1  

62

. 

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»). 

1  

63

. 

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).Практическая работа №5 

«Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации» 

1  

64

. 

Итоговая контрольная работа 1  

 Раздел: «Взаимодействие природы и общества» 4  

65

. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 1  

66

. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Практическая работа 

№6 «Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования» 

1  

67

. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. 1  

68

. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

1  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

8 класс 

№ Наименование темы урока Коли 

честв.. 

часов 

Дата 

   «Территория России на карте мира» 8  

1. Характеристика географического положения России. Государственные границы 

территории России. Практическая работа №1 «Определение ГП и оценка его влияния 

на природу и изнь людей в России» 

1  

2. Входная диагностическая работа. 1  
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3. Водные пространства, омывающие территорию России. Практическая работа №2 

«Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения  

1  

4. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 1  

5. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. Практическая работа №3 

«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России» 

1  

6 История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 1  

7. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 1  

8. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. Практическая работа 

№4 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России» 

1  

  «Общая характеристика природы России» 24  

9. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица 1  

10

. 

Тектоническое строение территории России. Факторы образования современного 

рельефа. Практическая работа №5 «Выявление взаимозависимостей тектонической 

структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России» 

1  

11

. 

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Практическая работа №6 «Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа России» 

1  

12

. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 1  

13

. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Практическая работа №7 «Описание элементов рельефа России» 

1  

14

. 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Суммарная 

солнечная радиация. Практическая работа №8 «Определение закономерностей 

распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля на территории России» 

1  

15

. 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 

зенитального положения Солнца. Практическая работа №9 «Распределение количества 

осадков на территории России, работа с климатограммами» 

1  

16

. 

Климатические пояса и типы климата России. Практическая работа 

№10 «Описание характеристики климата своего региона» 

1  

17

. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). 

1  

18

. 

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Практическая работа №11 

«Составление прогноза погоды на основе различных источников информации» 

1  

19

. 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 1  

20

. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Практическая работа №12 

«Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии Росси» 

1  

21

. 

Озера. Классификация озёр. Практическая работа №13 «Описание объектов 

гидрографии России» 

1  
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22

. 

Подземные воды, болота. 1  

23

. 

Многолетняя мерзлота, ледники 1  

24

. 

Каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 1  

25

. 

Образование почв и их разнообразие на территории России. 1  

26

. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 1  

27

. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и 

охраны почв. 

1  

28

. 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Природное районирование территории России. 

1  

29

. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. 1  

30

. 

Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 1  

31

. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. Практическая работа №14 

«Описание основных компонентов природы России» 

1  

32

. 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы России. Практическая работа №15 

«Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей» 

1  

 «Крупные природные комплексы России» 33  

33

. 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа;). 

1  

34

. 

Русская равнина (благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

1  

35

. 

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)). 

1  

36

. 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

1  

37

. 

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). 

1  

38

. 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. 

1  

39

. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

1  
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отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

40

. 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны). 1  

41

. 

Кавказ (особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

1  

42

. 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми). 

1  

43

. 

Урал (суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

1  

44

. 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 1  

45

. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 1  

46

. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 

1  

47

. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая 

высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги). 

1  

    

48

. 

Западная Сибирь (природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по 

площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). 

1  

49

. 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

1  

50

. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные 

мелкие долины). 

1  

51

. 

Средняя Сибирь (климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

1  

52

. 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности). 

1  

53

. 

Северо-Восточная Сибирь (суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

1  

54

. 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

1  

55

. 

Алтай, Саяны, (особенности положения, геологическое строение и история развития, 

климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

1  

56

. 

Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 

развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

1  

57

. 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 

экологические проблемы и пути решения). 

1  
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58

. 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин). 

1  

59

. 

Практическая работа №16 «Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации» 

1  

60

. 

Чукотка(географическое положение, история исследования, особенности природы). 1  

61

. 

Приамурье (географическое положение, история исследования, особенности природы). 1  

62

. 

Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы). 1  

63

. 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

1  

64

. 

Практическая работа №17 «Сравнение особенностей природы отдельных регионов 

страны» 

1  

65

. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

1  

   «География своей местности» 3  

66

. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Практическая работа 

№18 «Описание основных компонентов природы своей местности» 

1  

67

. 

Особенности населения своего региона. Практическая работа №19 

«Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации» 

1  

68

. 

Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

9 класс 

№ Наименование темы урока Коли 

честв.  

часов 

Дата 

 Раздел «Территория России на карте мира» 3  

1. Характеристика географического положения России. 1  

2. Входная диагностическая работа. 1  

3. Государственные границы территории России. Практическая работа №1 

«Оценивание динамики изменения границ России и их значения» 

1  

 Раздел «Население России» 6  
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4. Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного 

и миграционного прироста / убыли. Практическая работа №2 «Определение, 

вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях 

России». Практическая работа №3 «Оценивание демографической ситуации России 

и отдельных ее территорий» 

1  

5. Географические особенности размещения населения России. Практическая работа 

№4 «Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России» 

1  

6 Миграции населения в России. Практическая работа №5 

«Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России». Практическая работа №6 «Определение видов и направлений внутренних 

и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы» 

1  

7. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. Практическая работа №7 «Оценивание 

уровня урбанизации отдельных регионов России» 

1  

8. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 

России. Религии народов России. Практическая работа №8 «Определение 

особенностей размещения крупных 

народов России» 

1  

9. Характеристика половозрастной структуры населения России. Особенности 

географии рынка труда России. Практическая работа №9 «Чтение и анализ 

половозрастных пирамид». Практическая работа №10 «Объяснение различий в 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России» 

1  

   «Хозяйство России» 20  

10. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 1  

11. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Практическая работа №11 «Работа с картографическими источниками: нанесение 

субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ» 

1  

12. Географическое районирование. 1  

13. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Территориальное 

(географическое) разделение труда. Практическая работа №12 «Работа с разными 

источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России» 

1  

14. Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность. 1  

15. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. 1  

16. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

1  

17. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 1  
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18. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 1  

19. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. 

1  

20. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. 1  

21. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. 

1  

22. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-

бумажная промышленность. 

1  

23. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 1  

24. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 1  

25. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 1  

26. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. 

1  

27. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. 

Типы телекоммуникационных сетей. 

1  

28. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1  

29. Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно- ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

1  

  «Районы России» 31  

30. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. 

1  

31. Центральная Россия: этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

1  

32. Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

1  

33. Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно- ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. 

1  

34. Центрально-Черноземный район: особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

35. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. 

1  

36. Волго-Вятский район: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

37. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. 

1  

38. Северо-Западный район: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  
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39. Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

1  

40. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

1  

41. Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. 

1  

42. Европейский Север: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

1  

43. Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. 

1  

44. Поволжье: особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

45. Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

46. Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. 

1  

47. Северный Кавказ: рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

48. Практическая работа №13 «Создание презентационных материалов об 

экономических районах России на основе различных источников информации» 

1  

49. Южные моря: транспортное значение, ресурсы. 1  

50. Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. 

1  

51. Уральский район: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

52. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

1  

53. Западная Сибирь: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

54. Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 1  

55. Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

1  

56. Восточная Сибирь: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства 

1  

57. Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 1  

58. Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. 

1  

59. Дальний Восток: особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

1  

60. Практическая работа №14 «Сравнение двух и более экономических районов России 1  
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по заданным характеристикам» 

  «Россия в мире» 6  

61. Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). 

1  

62. Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны). 1  

63. Россия в мировом хозяйстве (структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Практическая работа №15 «Составление картосхем и других графических 

материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи 

России с другими государствами» 

1  

64. Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

65. Повторение. Россия в мировой политике.  

 

1  

66. Повторение на тему «Россия и страны СНГ» 1  

 

5 класс математика . 

 

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 нулѐм, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 
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.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. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений. 

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. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание 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. 

Среднее арифметическое чисел 

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

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, 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. 

Задачи на части, доли, проценты 

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

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. 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. 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. 
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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. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Понятие о равенстве фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

6  класс 

Натуральные числа и нуль 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических 

действий. 

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. 
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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. 

Обыкновенные дроби 

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 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений 

при решении задач. 

Проценты 

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 

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, 
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других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 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 логических задач с помощью графов, таблиц. 

Наглядная геометрия 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Единицы 

измерения длины. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

История математики 

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

Решето Эратосфена. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему 11  1 ? 

 7 класс алгебра. 

7 Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Тождественные преобразования 

 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного 
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трѐхчлена на множители. 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

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. Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. 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. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной 

прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

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

Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач 

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 

объѐмов 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. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. 

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. 

Элементы комбинаторики 

Треугольник Паскаля. 

Высказывания 

Условные высказывания (импликации). 

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 еѐ свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 
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треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Теорема, обратная данной. 

Доказательство от противного. Утверждения. Пример и контрпример. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

Измерения и вычисления Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

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 трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 
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Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

От земледелия к геометрии. Триссекция угла. «Начала» Евклида. История пятого постулата. 

Астрономия и геометрия. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. 

8 класс Алгебра  

9 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. 

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. 

Линейное уравнение и его корни 

Линейное уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 
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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 

 

Уравнения вида x
n 
 a .Уравнения в целых числах. 

Множества и отношения между ними 

 . 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 

Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. Пересечение и объединение множеств. Разность 

множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью 

кругов Эйлера. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. 

Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Функции 

Обратная пропорциональность 

f  x
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x 3 x 

 

Свойства функции 

y  
k 

. Гипербола. 

 

Графики функций 

y  a 

k 
 

 

x  b 

 

, y  , y  , y  x . 

 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на движение, работу и покупки 

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. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Геометрия Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
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Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Четырѐхугольники. 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, четырѐхугольников, правильных многоугольников. 

Равенство фигур 

Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Параллельность прямых 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые Серединный перпендикуляр к отрезку. Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Величины 

Величина угла. Градусная мера угла. 

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Отношения 

Измерения и вычисления 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 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. 

Геометрические преобразования Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 
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История математики 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. П.Ферма, 

Ф. Виет, Р. Декарт. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Фалес, Архимед. 

Геометрия и искусство. 

Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 

10 класс Алгебра 

Рациональные числа 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. 

Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения Квадратные корни 

Уравнения 

Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Квадратное уравнение и его корни 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. 

Уравнения вида x
n 
 a . 

Системы уравнений 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. 

Неравенства 
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Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

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

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

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. 

Функции 

Понятие функции 

График функции. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику. 

Представление об асимптотах. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность. 

Графики функций. Преобразование графика функциидля построения 

графиков функций видаy  af kx  b  c . 

 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объѐмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. 
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Статистика и теория вероятностей Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 

независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Размещения. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. 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. 

 5 класс. 

№ Наименование темы урока Колич 

ество 

Дата 

  часов  

 История математики 3  

1. Появление цифр, букв,иероглифов 1  

2. Связь с Неолитической революцией. 1  

3. Появление десятичной записи чисел. 1  

 Натуральные числа и нуль. Запись и чтение натуральных чисел  3  

4. Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа.  

1  

5. Чтение и запись натуральных чисел. 1  

6. Чтение и запись натуральных чисел. 1  

 Наглядная геометрия 6  

7 Фигуры в окружающем мире.  1  

 Наглядные представления о фигурах на плоскости. 1  
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9 Отрезок, ломаная. 1  

10 Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 1  

11 Построение отрезка заданной длины. 1  

12 Плоскость. Прямая. Луч. 1  

  Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд чисел и его 

свойства  

2  

13. Изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 1  

14. Входная контрольная работа в рамках регионального 

мониторинга 

1  

 Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  4  

15. Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулем.  

1  

16. Математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 1  

1.7 Математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 1  

1. Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа и ноль. 

Наглядная геометрия» 

1  

 Действия с натуральными числами   

19 Сложение, компоненты сложения, связь между ними. 1  

20. Сложение в столбик. 1  

21 Переместительный и сочетательный законы сложения. 2  

22. Переместительный и сочетательный законы сложения. 1  

23. Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними. 1  

24 Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними. 7  

25. Нахождение суммы и разности. 1  

26. Изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения 

и вычитания. 

1  

 Решение текстовых задач 3  

27. Основные методы решения текстовых задач: арифметический 1  

2. Основные методы решения текстовых задач: арифметический. 1  

29. Контрольная работа № 2 по теме: «Действия с натуральными 

числами.» 

1  

 Числовые выражения 2  

30. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 1  

31. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 1  

 Алгебраические выражения 7  

32.  Использование букв для обозначения чисел. 1  

33.  Вычисление значения алгебраического выражения 1  

34.  Вычисление значения алгебраического выражения 1  

35. Применение алгебраических выражений для записи свойств 1  
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арифметических действий, 

36.  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

1  

37. Преобразование алгебраических выражений. 1  

3  Преобразование алгебраических выражений 1  

 Задачи на все арифметические действия 3  

39.  Решение текстовых задач арифметическим способом 1  

40. Решение текстовых задач арифметическим способом 1  

41. Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые и алгебраические 

выражения» 

1  

 Действия с натуральными числами 1  

42. Умножение, компоненты умножения, связь между ними. 1  

43. Умножение в столбик. 1  

44. Переместительный и сочетательный законы умножения. 1  

45. Переместительный и сочетательный законы умножения. 1  

46. Деление, компоненты деления, связь между ними. 1  

47. Деление, компоненты деления. 1  

4. Деление уголком. 1  

49. Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 1  

 Деление с остатком 4  

50. Деление с остатком на множестве натуральных чисел 1  

51. Свойства деления с остатком. 1  

52. Практические задачи на деление с остатком. 1  

53. Контрольная работа №4 по теме: «Действия с натуральными 

числами» 

1  

 Действия с натуральными числами 4  

54. Распределительный закон умножения относительно сложения.  1  

55. Распределительный закон умножения относительно сложения. 1  

56. Распределительный закон умножения относительно сложения. 1  

57. Обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий. 

 

1  

 Степень с натуральным показателем 6  

5. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых 1  

59. Порядок выполнения действий в выражениях. 1  

60. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень. 1  

61. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень. 1  

62. Вычисление значений выражений, содержащих степень. 1  

63. Контрольная работа № 5 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

1  

 Решение текстовых задач. Задачи на движение 2  
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64. Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях. 

1  

65. Решение несложных задач на движение в одном направлении, 1  

 Наглядная геометрия 14  

66. Периметр многоугольника. 1  

67. Понятие площади фигуры. Равновеликие фигуры. 1  

6. Площадь прямоугольника, квадрата. 1  

69. Единицы измерения площади. 1  

70. Единицы измерения площади 1  

71. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 1  

72. Контрольная работа за I полугодие в рамках регионального 

мониторинга 

1  

73. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед. 

1  

74. Понятие объема; единицы объема.  1  

75. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 1  

76. Объем прямоугольного параллелепипед, куба. 1  

77. Контрольная работа № 6 по теме: «Наглядная геометрия» 1  

7. Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. 1  

79. Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. 1  

 Дроби. Обыкновенные дроби 23  

0. Доля, часть, дробное число, дробь.. 1  

1 Доля, часть, дробное число, дробь. 1  

2 Доля, часть, дробное число, дробь. 1  

 Доля, часть, дробное число, дробь. 1  

 Сравнение обыкновенных дробей. 1  

 Сравнение обыкновенных дробей. 1  

 Правильные и неправильные дроби. 1  

 Правильные и неправильные дроби. 1  

 Контрольная работа №7 по теме: «Дроби. Обыкновенные дроби.» 1  

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1  

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1  

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1  

 Дробное число как результат деления.  1  

 Дробное число как результат деления.  1  

 Смешанная дробь (смешанное число). 1  

 Смешанная дробь (смешанное число). 1  

 Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем. 1  

 Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 1  

 Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 1  
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 Арифметические действия со смешанными дробями.  1  

 Арифметические действия со смешанными дробями. 1  

 

 
Арифметические действия со смешанными дробями. 

1  

102 Контрольная работа №8 по теме: «Обыкновенные дроби» 1  

 Десятичные дроби 33  

103 Целая и дробная части десятичной дроби. 1  

104 Целая и дробная части десятичной дроби. 1  

105 Сравнение десятичных дробей. 1  

106 Сравнение десятичных дробей. 1  

107 Сравнение десятичных дробей. 1  

10 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

109 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

110 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

111 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

112 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1  

113 Округление десятичных дробей.  1  

114 Округление десятичных дробей.  1  

115 Округление десятичных дробей.  1  

116 Округление десятичных дробей. 1  

117 Контрольная работа №9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных лробей» 

1  

11 Умножение десятичных дробей. 1  

119 Умножение десятичных дробей 1  

120 Умножение десятичных дробей 1  

121 Деление десятичных дробей.  1  

123 Деление десятичных дробей.  1  

124 Деление десятичных дробей.  1  

125 Контрольная работа №10 по теме: «Действия с десятичными 

дробями» 

1  

126 Умножение и деление десятичных дробей. 1  

127 Умножение и деление десятичных дробей.  1  

12 Умножение и деление десятичных дробей.  1  

129 Умножение и деление десятичных дробей.  1  

130 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 1  

131 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 1  

132 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 1  

133 Конечные и бесконечные десятичные дроби.  1  

134 Конечные и бесконечные десятичные дроби.  1  

135 Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 1  
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136 Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 1  

 Среднее арифметическое чисел  6  

137 Среднее арифметическое двух чисел 1  

13 Среднее арифметическое двух чисел 1  

139 Среднее арифметическое нескольких чисел. 1  

140 Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. 

1  

141 Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. 

1  

142 Контрольная работа №11 по теме: «Среднее арифметическое 

чисел» 

1  

 Проценты    

143. Понятие процента. 1  

144. Понятие процента. 1  

145. Всероссийская проверочная работа. 1  

146. Вычисление числа по известному проценту. 1  

147. Решение несложных практических задач с процентами. 1  

14. Решение несложных практических задач с процентами. 1  

149 Решение несложных практических задач с процентами. 1  

150 Контрольная работа №12 по теме: «Проценты» 1  

 Наглядная геометрия  6  

151 Наглядные представления о фигурах на плоскости: угол. 1  

152 Виды углов. Градусная мера угла. 1  

153 Виды углов. Градусная мера угла. 1  

154 Измерение и построение углов с помощью транспортира. 1  

155 Измерение и построение углов с помощью транспортира. 1  

156 Измерение и построение углов с помощью транспортира. 1  

 Диаграммы 3  

157 Круговые диаграммы. 1  

15 Извлечение информации из диаграмм. 1  

159 Контрольная работа №13 по теме: «Наглядная геометрия. 

Диаграммы» 

1  

 Решение текстовых задач на все арифметические действия  4  

160  Решение текстовых задач текстовых задач арифметическим 

способом 

1  

161 Решение текстовых задач арифметическим способом 1  

162 Использование таблиц, схем представления данных при решении 

задачи. 

1  

163 Использование чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

1  
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 Обобщающее повторение 10  

164 Натуральный ряд чисел и его свойства.   

165 Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной 

работы 

1  

166 Действия с натуральными числами 1  

167 Степень с натуральным показателем 1  

16 Степень с натуральным показателем 1  

169 Числовые выражения 1  

170 Числовые выражения 1  

171 Алгебраические выражения 1  

 

 Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отвоимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п 

Темаурока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Делимость чисел 20  

1. Делители и кратные. Свойства делителя 

 

1  

2. Делители и кратные. Общий делитель двух и более чисел.  1  

3. Делители и кратные. Свойства кратного. 

Общее кратное двух и более чисел. 

1  

4. Признаки делимости на 10,5,2 1  

5. Признаки делимости на 10,5,2 1  

6. Признаки делимости на 10,5,2. Признаки делимости на 4,6,8,11. 

Доказательство признаков делимости. 

1  

7. Признаки делимости на 9 и на 3 1  

8. Признаки делимости на 9 и на 3. Решение практических задач с применением 

признаков делимости. 

1  

9. Простые и составные числа 

 

1  

10. Простые и составные числа. Решето Эратосфена. 1  

11. Разложение на простые множители. Алгоритм разложения числа на простые 

множители. 

1  

12. Разложение на простые множители. Основная теорема арифметики. 1  

13. НОД. Взаимно-простые числа. Способы нахождения НОД. 1  

14. НОД. Взаимно-простые числа 1  

15. Входная контрольная работа в рамках регионального 

мониторинга 

1  

16. НОК. Способы нахождения НОК. 1  
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17. НОК. Способы нахождения НОК 1  

1. НОК. Способы нахождения НОК 1  

19. НОК. Способы нахождения НОК 1  

20. Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 1  

 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22  

21 Основное свойство дроби 

 

1  

22 Основное свойство дроби 

 

1  

23 Сокращение дробей 

 

1  

24 Сокращение дробей 

 

1  

25 Сокращение дробей 

 

1  

26 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

27 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

2 Приведение дробей к общему знаменателю 1  

29 Сравнение обыкновенных дробей с разными знаменателями 1  

30 Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

31 Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

32 Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

33 Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

34 Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

1  

35 Контрольная работа №2 «Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями » 

1  

36 Сложение и вычитание смешанных дробей 1  

37 Сложение и вычитание смешанных дробей 1  

3 Сложение и вычитание смешанных дробей 1  

39 Сложение и вычитание смешанных дробей 1  

40 Сложение и вычитание смешанных дробей 1  

41 Сложение и вычитание смешанных дробей   

42 Контрольная работа №3 «Сложение и вычитание смешанных чисел » 1  

 Умножение и деление обыкновенных дробей 31  

43 Умножение обыкновенных дробей 1  

44 Умножение обыкновенных дробей 1  

45 Умножение обыкновенных дробей 1  

46 Умножение обыкновенных дробей 1  
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47 Умножение обыкновенных дробей 1  

4 Нахождение дроби от числа 1  

49 Решение задач на нахождение дроби от числа 1  

50 Решение задач на нахождение дроби от числа 1  

51 Решение задач на нахождение дроби от числа 1  

52 Применение распределительного свойства умножения 1  

53 Применение распределительного свойства умножения 1  

54 Применение распределительного свойства умножения 1  

55 Применение распределительного свойства умножения 1  

56. Применение распределительного свойства умножения 

 

1  

57. Контрольная работа №4 «Умножение дробей » 1  

58. Взаимнообратные числа 

 

1  

59. Взаимнообратные числа 

 

1  

60. Деление обыкновенных дробей 1  

61. Деление обыкновенных дробей 1  

62. Деление обыкновенных дробей 1  

63. Деление обыкновенных дробей. Способы рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий с обыкновенными дробями. 

1  

64. Деление обыкновенных дробей. Способы рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий с обыкновенными дробями. 

1  

65. Контрольная работа №5 «Деление дробей » 1  

66. Нахождение числа по его дроби 1  

67. Решение задач на нахождение числа по его дроби 1  

68. Решение задач на нахождение числа по его дроби 1  

69. Решение задач на нахождение числа по его дроби 1  

70. Решение задач на нахождение числа по его дроби 1  

71. Дробные выражения 1  

72. Дробные выражения 1  

73. Контрольная работа №6 «Умножение и деление дробей » 1  

74. Отношения и проценты (18 часов) 1  

75. Отношения 

 

1  

76. Отношения 

 

1  

77. Отношения 

 

1  
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78. Отношения 

 

1  

79. Отношения 

 

1  

80. Пропорции. Свойства пропорций. 1  

81. Пропорции. Применение пропорций и отношений при решении задач 1  

82. Пропорции. Применение пропорций и отношений при решении задач. 1  

83. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1  

84. Решение задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости 1  

85. Решение задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 1  

86. Контрольная работа №7 «Отношения и пропорции » 1  

87. Масштаб 

 

1  

88. Масштаб на плане и карте. 

 

1  

89. Длина окружности и площадь круга 1  

90. Длина окружности и площадь круга 1  

91. Шар. Сфера 

 

1  

92. Шар. Сфера 1  

 Положительные и отрицательные числа 13  

93. Координаты на прямой. Появление нуля и отрицательных чисел в математике 

в древности 

1  

94. Координаты на прямой. Роль Диофанта 1  

95. Координаты на прямой 

 

1  

96. Противоположные числа 

 

1  

97. Противоположные числа 

 

1  

98. Модуль числа 

 

1  

99. Модуль числа 

 

1  

100. Сравнение чисел 

 

1  

101. Сравнение чисел 

 

1  

102. Сравнение чисел 

 

1  

103. Изменение величин 

 

1  
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104. Изменение величин 

 

1  

105. Контрольная работа №8 «Положительные и отрицательные числа » 1  

106. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  11  

107. Сложение чисел с помощью координатной прямой 1  

108. Сложение чисел с помощью координатной прямой 1  

109. Сложение отрицательных чисел 1  

110. Сложение отрицательных чисел 1  

111. Сложение чисел с разными знаками 1  

112. Сложение чисел с разными знаками 1  

113. Сложение чисел с разными знаками 1  

114. Вычитание чисел с разными знаками 1  

115. Вычитание чисел с разными знаками 1  

116. Вычитание чисел с разными знаками 1  

117. Контрольная работа №9«Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел » 

1  

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  12  

118. Умножение чисел с разными знаками. Почему (-1)*(-1)= +1 1  

119. Умножение чисел с разными знаками 1  

120. Умножение чисел с разными знаками 1  

121. Деление чисел с разными знаками 1  

122. Деление чисел с разными знаками 1  

123. Деление чисел с разными знаками 1  

124. Рациональные числа. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел 

1  

125. Рациональные числа 

 

1  

126. Контрольная работа №10 «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел » 

1  

127. Свойства действий с рациональными числами 1  

128. Свойства действий с рациональными числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1  

129. Свойства действий с рациональными числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1  

 Решение уравнений 15  

130. Раскрытие скобок 

 

1  

131. Раскрытие скобок 

 

1  

132. Раскрытие скобок 

 

1  

133. Раскрытие скобок 

 

1  

134. Коэффициент 

 

1  
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135. Коэффициент 

 

1  

136. Подобные слагаемые 

 

1  

137. Подобные слагаемые 

 

1  

138. Подобные слагаемые 

 

1  

 Контрольная работа №11« Подобные слагаемые» 1  

139. Решение уравнений 

 

1  

140. Решение уравнений 

 

1  

141. Решение уравнений 

 

1  

142. Решение уравнений 

 

1  

143. Контрольная работа №12 « Решение уравнений»   

 Координаты на плоскости 13  

144. Перпендикулярные прямые 

 

1  

145. Всероссийская проверочная работа. 1  

146. Параллельные прямые 

 

1  

147. Параллельные прямые 

 

1  

148. Координатная плоскость 

 

1  

149. Координатная плоскость 

 

1  

150. Координатная плоскость 

 

1  

151. Столбчатые диаграммы.  

 

1  

152. Столбчатые диаграммы 

 

1  

153. Графики 

 

1  

154. Графики 

 

1  

155. Графики 

 

1  

156. Контрольная работа №13 « Координаты на плоскости» 1  

 Итоговое повторение 15  

157. Действия с дробями 1  
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158. Действия с дробями 

 

1  

159. Действия с дробями 

 

1  

160. Действия с дробями 

 

1  

161. Отношения и пропорции 

 

1  

162. Отношения и пропорции 

 

1  

163. Отношения и пропорции 

 

1  

164. Отношения и пропорции 

 

1  

165. Действия с положительными и отрицательными числами 1  

166. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 1  

167. Действия с положительными и отрицательными числами 1  

168. Решение уравнений 

 

1  

169. Решение уравнений 

 

1  

170. Решение уравнений 

 

1  

171. Решение уравнений 

 

1  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 7 класс. 

№ п/п 
Темаурока 

количест

во часов 

Дата 

 Делимость чисел   

 Выражения, тождества, уравнения. 22  

1. Алгебраические выражения (числовые выражения). 1  

2. Алгебраические выражения (числовые выражения). 1  

3. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. 

1  

4. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных.  

1  

5. Алгебраические выражения. (сравнение значений выражений) 1  

6. Алгебраические выражения (свойства действий над числами). 1  

7. Входная контрольная работа в рамках регионального 

мониторинга 

1  

8. Равенство буквенных выражений. Тождество.  1  
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9. Равенство буквенных выражений. Тождество.  1  

10. Контрольная работа № 1 по теме «Выражения, тождества». 1  

11. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 1  

12. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 1  

13. Линейное уравнение. 1  

14. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 1  

15. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 1  

16. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

17. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

18. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

19. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

1  

20. Статистические характеристики набора данных: медиана. 1  

21. Статистические характеристики набора данных: медиана. Представление о 

выборочном исследовании. 

1  

22. Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения». 1  

 Функции. 11  

23. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. 

1  

24. Способы задания функции. 1  

25. Способы задания функции. 1  

26. График функции. 1  

27. Свойства функций, их отображение на графике. 1  

28. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 1  

29. Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, её график 

и свойства. 

1  

30. Линейная функция и её график и свойства. 1  

31. Линейная функция и её график. Угловой коэффициент прямой. Условие 

параллельности прямых. 

1  

32. Линейная функция и её график. Угловой коэффициент прямой. Условие 

параллельности прямых. 

1  

33. Контрольная работа № 3 по теме «Функции». 1  

 Степень с натуральным показателем. 11  

34. Степень с натуральным показателем. 1  

35. Степень с натуральным показателем и её свойства (умножение и деление 

степеней). 

1  

36. Степень с натуральным показателем и её свойства (умножение и деление 

степеней). 

1  

37. Степень с натуральным показателем и её свойства. (Возведение в степень 

произведения и степени.) 

1  

38. Степень с натуральным показателем и её свойства. (Возведение в степень 

произведения и степени.) 

1  
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39. Одночлены. 1  

40. Одночлены (умножение одночленов). 1  

41. Одночлены (возведение одночлена в степень). 1  

42. Контрольная работа за I полугодие в рамках регионального 

мониторинга. 

1  

43. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. 

1  

44. Контрольная работа № 4 по теме «Степень и её свойства». 1  

 Многочлены 17  

45. Многочлены. Степень многочлена. 1  

46. Сложение и вычитание многочленов. 1  

47. Сложение и вычитание многочленов. 1  

48. Умножение многочленов (умножение одночлена на многочлен). 1  

49. Умножение многочленов (умножение одночлена на многочлен). 1  

50. Умножение многочленов (вынесение общего множителя за скобки). 1  

51. Умножение многочленов (вынесение общего множителя за скобки). 1  

52. Контрольная работа № 5 по теме «Сложение, вычитание, умножение 

многочленов». 

1  

53. Умножение многочленов (умножение многочлена на многочлен). 1  

54. Умножение многочленов (умножение многочлена на многочлен). 1  

55. Умножение многочленов (умножение многочлена на многочлен). 1  

56. Умножение многочленов (умножение многочлена на многочлен). 1  

57. Разложение многочленов на множители (способ группировки). 1  

58. Разложение многочленов на множители (способ группировки). 1  

59. Разложение многочленов на множители (способ группировки). 1  

60. Разложение многочленов на множители (способ группировки). 1  

61. Контрольная работа № 6 по теме «Разложение многочленов на 

множители». 

  

 Формулы сокращённого умножения 19  

62. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 1  

63. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 1  

64. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 1  

65. Разложение многочленов на множители (с помощью формул квадрата суммы 

и квадрата разности). 

1  

66. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

1  

67. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

1  

68. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 1  

69. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 1  

70. Разложение многочленов на множители. 1  

71. Разложение многочленов на множители. 1  
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72. Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращённого умножения». 1  

73.  

Преобразование целого выражения1 в многочлен. 

 

1  

74. Преобразование целого выражения в многочлен. 1  

75. Преобразование целого выражения в многочлен. 1  

76. Преобразование целого выражения в многочлен. 1  

77. Разложение многочленов на множители. 1  

78. Разложение многочленов на множители. 1  

79. Разложение многочленов на множители. 1  

80. Контрольная работа № 8 по теме «Преобразование целых выражений». 1  

 Системы линейных уравнений. 16  

81. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 

1  

82. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в 

целых числах. 

1  

83. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения 

с двумя переменными. 

1  

84. График линейного уравнения с двумя переменными. 1  

85. Система уравнений с двумя переменными. Графическая 

интерпретациясистем уравнений с двумя переменными. 

1  

86. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой. 

1  

87. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой. 

1  

88. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой. 

1  

89. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

сложением. 

1  

90. Всероссийская проверочная работа. 1  

91. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

сложением. 

1  

92. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

93. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

94. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

95. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1  

96. Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных уравнений». 1  

97. Повторение. (6 часов) 1  

98. Функции. 1  

99. Одночлены и многочлены. 1  

100. Формулы сокращённого умножения. 1  

101. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 1  
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102. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 1  

103. Многочлены 1  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием  количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 8 класс. 

№ п/п 
Темаурока 

количест

во часов 

Дата 

 Повторение курса 7 класса 4  

1. Преобразование целого выражения в многочлен   

2. Формулы сокращенного умножения   

3. Системы линейных уравнений   

4. Входная контрольная работа в рамках регионального 

мониторинга 

  

5. Рациональные дроби – 23 часа   

6.  Рациональные выражения   

7. Рациональные выражения.  1  

8. Основное свойство дроби 1  

9. Основное свойство дроби. Тождество 1  

10 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  

11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1  

12. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Упрощение 

выражений. 

1  

13. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  1  

14. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Преобразование 

выражений. 

1  

15. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Доказательство 

тождеств. 

1  

16. Решение задач по теме «Рациональные дроби.» 1  

17. Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание рациональных дробей» 1  

18.  Умножение дробей.  1  

19. Умножение дробей. Возведение дроби в степень.  1  

20.  Деление дробей. 1  

21. Деление дробей. Упрощение выражений. 1  

22. Преобразование рациональных выражений 1  

23. Действия с алгебраическими дробями. Сложение и вычитание. 1  

24. Действия с алгебраическими дробями. Умножение и деление. 11  

25. 

Функция y=
k

x  и ее график. Гипербола. 

1  

26. 

Функция y=
k

x . Решение уравнений с помощью графика функции. 

1  

27. Решение задач по теме  « умножение и деление рациональных дробей» 1  

28. Контрольная работа №2 «Умножение и деление рациональных дробей» 1  

29. Квадратные корни -19 часов 1  
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30. Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Представление 

рационального числа десятичной дробью. 

1  

31. Иррациональные числа. Распознавание иррациональных чисел. Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Простейшие иррациональные 

уравнения. 

1  

32. Множество действительных чисел. Рациональные 

числа. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

1  

33. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Таблица квадратов. 

Нахождение приближенных значений квадратного корня. 

1  

34. Решение уравнений вида x n  a ( x
2
= a ) Уравнения в целых числах 1  

35. Функция y= √x  и ее график. 1  

36. Функция y= √x  и ее график. Решение уравнений с помощью графика 

функции. 

11  

37. Квадратный корень из произведения и дроби 1  

38. Квадратный корень из степени 1  

39. Решение задач по теме « Квадратный корень и его свойства» 1  

40. Контрольная работа №3 

 « Квадратный корень и его свойства» 

1  

41.  Свойства квадратного корня. 1  

42. Вынесение множителя из-под знака корня 1  

43. Внесение множителя под знак корня 1  

44. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1  

45. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Разложение 

выражений на множители 

1  

46. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Сокращение 

дробей 

1  

47. Решение задач по теме «Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни » 

1  

48. Контрольная работа за I полугодие. Контрольная работа №4 

«Применение свойств арифметического квадратного корня» 

1  

 Квадратные уравнения 21  

49. Квадратные уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. 

1  

50. Решение неполных квадратных уравнений. 1  

51. Формула корней квадратного уравнения . Дискриминант. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

1  

52. Формула корней квадратного уравнения. Алгоритм решения квадратного 

уравнения. 

1  

53. Решение неполных и полных квадратных уравнений. 1  

54. Решение геометрических задач с помощью квадратных уравнений. 1  

55. Решение арифметических задач с помощью квадратных уравнений. 1  

56. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. 

1  

57. Решение уравнений с помощью теоремы Виета. 1  
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58. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений 

степеней, больших четырёх. 

1  

59.  Контрольная работа №4 « Квадратные уравнения» 1  

60.  Дробные рациональные уравнения  1  

61. Решение дробных рациональных уравнений по алгоритму. 1  

62. Решение дробных рациональных уравнений. Методы решения уравнений: 

методы равносильных преобразований, метод замены переменной 

1  

63. Графическое решение дробных рациональных уравнений. Использование 

свойств функций при решении уравнений 

1  

64. Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1  

65. Решение задач на движение с помощью рациональных уравнений.  1  

66. Решение задач с помощью рациональных уравнений. Задачи на проценты. 1  

67. Линейное уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с 

параметром. Квадратные уравнения с параметром 

1  

68. Решение дробных рациональных уравнений Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1  

69. Контрольная работа №5 «Решение дробных рациональных уравнений». 1  

 Неравенства 20  

70. Числовые неравенства. Роль российских учёных в развитии математики: 

Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

1  

71. Числовые неравенства. Доказательства неравенств. 1  

72. Свойства числовых неравенств. 1  

73. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных 1  

74. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных 1  

75. Умножение числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных 

1  

76. Погрешность и точность приближения. Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных 

1  

77. Решение задач по теме «Числовые неравенства» 1  

78. Контрольная работа №6 «Числовые неравенства» 1  

79.  Множество, 

характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, 

включения, равенства. 

1  

80. Объединение множеств. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием 

кругов 

Эйлера. 

1  

81. Числовые промежутки. 1  

82. Решение неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения 

неравенства (область допустимых значений переменной) 

1  

83. Решение линейных неравенств с одной переменной. Использование свойств. 1  
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84. Решение неравенств с одной переменной. 1  

85. Решение систем неравенств с одной переменной.  

 

1  

86. Двойные неравенства. 1  

87. Решение систем неравенств с одной переменной. 1  

88. Решение неравенств с одной переменной 1  

89. Контрольная работа №7 «Решение неравенств с одной переменной». 1  

90. Степень с целым показателем. Элементы статистики 11  

91. Степень с целым показателем  1  

92. Степень с целым показателем . Свойства степени с целым показателем. 1  

93. Всероссийская проверочная работа 1  

94. Степень с целым показателем. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение 

расстояния от Земли до Марса. 

1  

95. Степень с целым показателем (стандартный вид числа) 1  

96. Решение задач по теме « Степень с целым показателем и ее свойства». 1  

97. Контрольная работа №8 «Степень с целым показателем и ее свойства». 1  

98. Статистика. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. 

1  

99. Табличное и графическое представление данных, 

столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин 

1  

100. Наглядное представление статистической информации. Диаграммы. 

извлечениеинформации из таблиц, диаграмм и графиков. 

1  

101. Наглядное представление статистической информации. Полигон и 

гистограмма. 

1  

 Повторение 4  

102. Действия с рациональными дробями. Действия с корнями. 1  

103. Решение квадратных уравнений 1  

104. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 1  

105. Решение неравенств и рациональных уравнений  1  

9 класс 

 

№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Повторение 5  

1. Формулы сокращенного умножения. 1  

2.  Формулы сокращенного умножения. 1  

3. Квадратные уравнения.. 1  

4. Дробные рациональные уравнения 1  

5. Дробные рациональные уравнения 1  
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 Свойства функций. Квадратичная функция 22  

6. Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

1  

7. Функция. Область определения и область значений функции 1  

8. Свойства функций: нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания 

1  

9. Свойства функций: наибольшее и наименьшее значения 1  

10. Свойства функций. Исследование функции по её графику 1  

11. Квадратный трехчлен 1  

12. Квадратный трехчлен 1  

13. Разложение квадратного трехчлена на множители 1  

14. Разложение квадратного трехчлена на множители 1  

15. Разложение квадратного трехчлена на множители 1  

16. Контрольная работа № 1 по теме: «Функции» 1  

17. Свойства и график квадратичной функции (парабола  y=ax2 ) 1  

18. Свойства и график квадратичной функции (парабола  y=ax2 ) 1  

19. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности 

1  

20. Построение графика квадратичной функции 1  

21. Построение графика квадратичной функции 1  

22. Входная контрольная работа в рамках регионального экзамена 

 

1  

23. Преобразование графика функции y  f ( x) 

для построения графиков функций вида y  af kx  b   c 

11  

24. Построение графика квадратичной функции 1  

25. Функция y=xn 1  

26. Корень n-ой степени. 1  

27. Свойства корня n-ой степени. Биквадратные уравнения. 1  

28. Контрольная работа № 2 "Квадратичная функция» 1  

 Уравнения и неравенства с одной переменной 14  

29. Целое уравнение и его корни 1  

30. Целое уравнение и его корни 1  

31. Целое уравнение и его корни 1  

32. Дробно- рациональные уравнения 1  

33. Дробно-рациональные уравнения 1  

34. Дробно-рациональные уравнения 1  

35. Дробно-рациональные уравнения 1  

36. Решение неравенств. Область определения неравенства (область допустимых 

значений переменной). 

1  

37. Контрольная работа за I полугодие в рамках 

регионального мониторинга 

1  

38. Решение неравенств методом интервалов 1  

39. Решение неравенств методом интервалов 1  

40. Решение неравенств методом интервалов 1  
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41. Решение неравенств методом интервалов 1  

42. Контрольная работа №  3 по теме "Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

1  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17  

43. Уравнение с двумя переменными и его график 1  

44. Уравнение с двумя переменными и его график 1  

45. Понятие системы уравнений Графический способ решения систем уравнений 1  

46. Графический способ решения систем уравнений 1  

47. Решение систем уравнений: метод сложения и подстановки 1  

48. Решение систем уравнений: метод сложения и подстановки 1  

49. Решение систем уравнений: метод сложения и подстановки 1  

50. Решение систем уравнений: метод сложения и подстановки 1  

51. Решение задач с помощью систем уравнений  1  

52. Решение задач с помощью систем уравнений  1  

53. Контрольная работа № 4 "Решение систем уравнений" 1  

54. Неравенства с двумя переменными 1  

55. Неравенства с двумя переменными 1  

56. Системы неравенств с двумя переменными 1  

57. Системы неравенств с двумя переменными 1  

58. Системы неравенств с двумя переменными 1  

59. Контрольная работа № 5 "Решение неравенств и систем неравенств" 1  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15  

60. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей.  

1  

61. Последовательности. Бесконечные последовательности. 1  

62. Арифметическая прогрессия и её свойства. Задача Леонардо 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

1  

63.  Арифметическая прогрессия и её свойства. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

1  

64. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

1  

65. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 1  

66. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 1  

67. Контрольная работа № 6 по теме "Арифметическая прогрессия" 1  

68. Геометрическая прогрессия. 1  

69. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической прогрессии 1  

70. Формула n-го члена геометрической прогрессии 1  

71. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 1  

72. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии. Задача о 

шахматной доске 

1  

73. Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии.  1  

74. Контрольная работа № 7 по теме "Геометрическая прогрессия"   

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей  13  

75. Пробный экзамен в форме ОГЭ 1  
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76. Элементы комбинаторики. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. 

1  

77. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. 

1  

78. Перестановки. Случайные события. Вероятности элементарных событий 1  

79. Перестановки 1  

80. Размещения 1  

81. Размещения 1  

82. Сочетания 1  

83. Сочетания 1  

84. Относительная частота случайного события 1  

85. Вероятность равновозможных событий 1  

86. Вероятность равновозможных событий 1  

87. Итоговая контрольная работа 1  

88. Итоговое повторение 15  

89. Алгебраические выражения 1  

90. Алгебраические выражения 1  

91. Уравнения и их системы 1  

92. Уравнения и их системы 1  

93. Уравнения и их системы 1  

94. Текстовые задачи 1  

95. Текстовые задачи 1  

96. Текстовые задачи 1  

97. Неравенства и их системы 1  

98. Неравенства и их системы 1  

99. Неравенства и их системы 1  

100. Функции и графики 1  

101. Функции и графики 1  

102. Функции и графики 1  

103. Функции и графики 1  

 

 

Геометрия 

 Геометрические фигуры 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

 

 

   Многоугольники 

 Правильные многоугольники. Треугольники. Подобные треугольники. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

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

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырѐхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные 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. 

Величины 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 

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 синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние между фигурами. 

Геометрические преобразования 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 

 История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырѐх. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
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Пифагор и его школа. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

Геометрические закономерности окружающего мира. 

Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 7 класс. 

№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Начальные геометрические сведения 11  

1. Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая, отрезок.  

1  

2. Луч и угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Величина угла. Градусная мера 

угла. Измерение углов.  

1  

3. Сравнение отрезков и углов. Равенство фигур. Равенство отрезков и углов. 

Середина отрезка. Биссектриса угла 

1  

4. Измерение отрезков. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Единицы измерения длины. Сравнение отрезков 

1  

5. Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  

 Измерение углов. Градус. Градусная мера углов. Измерение углов на 

местности. 

1  

6. Вертикальные и смежные углы. Свойство вертикальных и смежных углов. 

Доказательства 

1  

7. Вертикальные и смежные углы. Свойство вертикальных и смежных углов. 

Доказательства 

1  

8.  Перпендикулярность прямых.  1  

9. Перпендикулярность прямых. Решение задач 1  

10. Контрольная работа № 1 по теме: «Начальные геометрические сведения».  1  

 Треугольники. Равенство треугольников 18  

11. Треугольник. Элементы треугольника. Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники. Анализ контрольной работы 

1  

12. Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства треугольников. 1  

13. Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства треугольников. 1  

14. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой. 1  

15. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Расстояние от точки до прямой. 

Решение задач 

1  

16. Высота, медианы, биссектриса треугольника.  1  

17. Высота, медианы, биссектриса треугольника. Решение задач. 1  

18. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

1  
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19. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Решение задач 

1  

20. Признаки равенства треугольников. Второй признак равенства треугольников. 1  

21. Признаки равенства треугольников. Второй признак равенства треугольников. 

Решение задач 

1  

22. Третий признак равенства треугольников. 1  

23. Третий признак равенства треугольников. Решение задач 1  

24. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда, сегмент. Сектор. 

Длина окружности, число π,длина дуги. 

1  

25. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, деление отрезка на 

п равных частей, построение треугольника по трем сторонам. 

1  

26. Основные задачи на построение: построение перпендикуляра к прямой 1  

27. Основные задачи на построение: построение биссектрисы. 1  

28. Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники». 1  

 Параллельные прямые 12  

29. Параллельные прямые и пересекающиеся прямые. Параллельные отрезки. 

Перпендикулярность прямых. Анализ к/работы 

1  

30.  Признаки параллельности двух прямых. 1  

31. Признаки параллельности двух прямых. 1  

32.  Практические способы построения параллельных прямых 1  

33. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1  

34. Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Евклида и его история. Аксиомы параллельных прямых. 

1  

35.  Прямая и обратная теоремы. Обратные теоремы к признакам параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Следствие. 

1  

36. Свойства параллельных прямых 1  

37. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1  

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1  

39.  Решение задач по теме «Параллельные прямые»  1  

40 Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельные прямые» 1  

 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольников 

20  

41. Сумма углов треугольника. Следствия. Анализ контрольной работ 1  

42 Сумма углов треугольника. Следствия. 1  

43 Сумма углов треугольника. Следствия. Решение задач 1  

44 Внешние углы треугольника. Свойство внешнего угла треугольника. 1  

45 Внешние углы треугольника. Свойство внешнего угла треугольника. 1  

46 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 1  

47 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Доказательство 

от противного. 

1  

48 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Доказательство 

от противного. 

1  
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49 Неравенство треугольника. 1  

50  Неравенство треугольника. Решение задач 1  

51 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. 1  

52 Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников.  1  

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач 1  

54 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач 1  

55 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Решение задач 1  

56 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми   1  

58 Построение треугольника по трем элементам. 1  

59 Построение треугольника по трем элементам. 1  

60. Решение задач по теме: «Свойства прямоугольного треугольника и внешнего 

угла треугольника». 

1  

61. Контрольная работа № 4 по теме: «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1  

 Повторение 7  

62. Решение задач по теме: «Измерение отрезков и углов. Сравнение отрезков и 

углов». Анализ контрольной работы 

1  

63. Решение задач по теме: «Признаки равенства треугольников». 1  

64. Муниципальный, региональный, публичный зачет 1  

65. Решение задач по теме: «Признаки равенства треугольников». 1  

66. Решение задач по теме: «Внешний угол треугольника», «Расстояние между 

параллельными прямыми» 

1  

67. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы  1  

68. Решение задач по теме: «Внешний угол треугольника», «Расстояние между 

параллельными прямыми» 

1  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 8 класс. 

№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Четырехугольники 14  

1. Многоугольники. Выпуклый многоугольник  1  

2. Многоугольники. Четырехугольник  1  

3. Параллелограмм и трапеция  1  

4. Параллелограмм и трапеция  1  

5. Параллелограмм, его свойства и признаки  1  

 Параллелограмм, его свойства и признаки  1  

6. Трапеция  1  

7. Трапеция  1  
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8. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  1  

9. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  1  

10. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  1  

11. Осевая и центральная симметрия, поворот и 

параллельный перенос. Геометрия и искусство. 

1  

12. Решение задач по теме «Четырехугольники»  1  

13. Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»  1  

 Площадь 14  

14. Понятие площади многоугольника. Единицы измерения площади. 1  

15. Площадь прямоугольника  1  

16. Площадь параллелограмма  1  

17. Площадь параллелограмма  1  

18. Площадь треугольника  1  

19. Площадь треугольника  1  

20. Площадь трапеции  1  

21. Площадь трапеции  1  

22. Теорема Пифагора. Школа Пифагора 1  

23. Теорема Пифагора  1  

24. Теорема Пифагора  1  

25. Решение задач по теме «Площади»  1  

26. Решение задач по теме «Площади»  1  

27. Контрольная работа № 2 по теме «Площади»  1  

 Подобные треугольники 19  

28. Определение подобных треугольников Пропорциональные отрезки, подобие 

фигур. Теорема 

Фалеса. Фалес, Архимед. 

1  

29. Определение подобных треугольников  1  

30. Признаки подобия треугольников  1  

31. Признаки подобия треугольников  1  

32. Признаки подобия треугольников  1  

33. Признаки подобия треугольников  1  

34. Признаки подобия треугольников  1  

35. Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники»  1  

36. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач  1  

37. Средняя линия треугольника  1  

38. Средняя линия треугольника  1  

39. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1  

40. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1  

41. Практические приложения подобия треугольников  1  

42. Практические приложения подобия треугольников  1  
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43. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

44. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

45. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике. 

1  

46. Контрольная работа № 4 по теме «Подобные треугольники»    

 Окружность 17  

47. Взаимное расположение прямой и окружности  1  

48. Касательная к окружности, ее свойство и признак  1  

49. Касательная к окружности, ее свойство и признак  1  

50. Центральные и вписанные углы  1  

51. Центральные и вписанные углы  1  

52. Центральные и вписанные углы  1  

53. Центральные и вписанные углы  1  

54. Четыре замечательные точки треугольника  1  

55. Четыре замечательные точки треугольника  1  

56. Четыре замечательные точки треугольника  1  

57. Вписанная и описанная окружности  1  

58. Вписанная и описанная окружности  1  

59. Вписанная и описанная окружности  1  

60. Вписанная и описанная окружности  1  

61.  Решение задач по теме «Окружность»  1  

62.  Решение задач по теме «Окружность»  1  

63. Контрольная работа № 5 по теме «Окружность»  1  

 Повторение 
4  

64. Четырехугольники  1  

65. Площади  1  

66. Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы 1  

67. Окружность 1  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы 

9 класс 
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№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Повторение 2  

1. Треугольники 1  

2. Четырехугольники 1  

 Векторы 9  

3. Понятие вектора 1  

4. Понятие вектора Использование векторов в физике  1  

5. Действия над векторами (сумма двух векторов Законы сложения векторов.) 1  

6. Действия над векторами (сумма нескольких векторов. Вычитание векторов) 1  

7. Решение задач «Сложение и вычитание векторов» 1  

8. Действия над векторами (произведение вектора на число) 1  

9. Применение векторов к решению задач 1  

10. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции 1  

11. Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» 1  

 Метод координат 10  

12. Координаты вектора. Основные понятия 1  

13. Координаты вектора. Основные понятия. Расстояния между точками 1  

14. Простейшие задачи в координатах.  1  

15. Решение задач по теме: «Метод координат» 1  

16. Уравнение окружности.  1  

17. Уравнение прямой 1  

18. Использование уравнений окружности и прямой при решении задач 1  

19. Решение задач с использованием метода координат 1  

20. Решение задач с использованием метода координат 1  

21. Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат 1  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

 

14  

22. Тригонометрические функции острого угла 1  

23. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. 

1  

24. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений 

1  

25. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений 

1  

26. Теорема синусов 1  

27. Теорема косинусов 1  

28. Решение треугольников 1  

29. Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами 1  



 

635 
 

треугольника 

30. Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1  

31. Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1  

32. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1  

33. Скалярное произведение векторов и его свойства 1  

34. Применение скалярного произведения векторов к решению задач.  1  

35. Контрольная работа №3 по теме: «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1  

 Длина окружности и площадь круга 

 

11  

36. Правильный многоугольник. 1  

37. Окружность, описанная около правильного многоугольника 1  

38. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1  

39.. Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него 1  

40. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности 

1  

41. Построение правильных многоугольников 1  

42. Длина окружности. История числа π. 1  

43. Площадь круга Площадь кругового сектора. Квадратура круга. 1  

44. Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» 1  

45. Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» 1  

46. Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1  

 Движение 

 

7  

47. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1  

48. Осевая и центральная симметрия 1  

49. Параллельный перенос. Поворот Комбинации движений на плоскости и их 

свойства. 

1  

50. Параллельный перенос. Поворот . Геометрические 

закономерности окружающего мира. 

1  

51. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная 

симметрия геометрических фигур. Золотое сечение. 

1  

52. Решение задач по теме: «Движения» 1  

53. Контрольная работа №5 по теме: «Движения» 1  

 Начальные сведения из стереометрии 4  

54. Многогранник и его элементы. Названия 

многогранников с разным положением и количеством граней 

1  

55. Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда 1  

56. Тела вращения. Цилиндр. Конус. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. 

1  

57. Сфера. шар Платон и Аристотель.Пифагор и его школа.Л Эйлер 1  
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Н.И.Лобачевский 

 Об аксиомах геометрии 1  

58. Об аксиомах геометрии 1  

 Повторение 10  

59. Треугольники. Признаки равенства треугольников 1  

60. Подобие треугольников 1  

61. Параллельные прямые 1  

62. Четырехугольники 1  

63. Площади 1  

64. Секущие и касательные 1  

65. Окружность. Вписанный угол 1  

66. Вписанные и описанные четырехугольники 1  

67. Итоговая контрольная работа 1  

68. Вписанные и описанные четырехугольники   

 

5 класс 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. 

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. 

Носители информации, используемые в ИКТ. Техника безопасности и правила работы на 

компьютере 

Использование программных систем и сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Знакомство с графическими редакторами. 

6 класс 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Техника безопасности и правила работы на компьютере 

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. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Подготовка компьютерных презентаций. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Алгоритмические конструкции 

Линейный алгоритм. Конструкция «ветвление». Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

7 класс 

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. 
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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. 

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 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Использование программных систем и сервисов Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

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. 

8 класс 

Математические основы информатики 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 
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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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

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. 
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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. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. 

9 класс 

 

Математические основы информатики 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. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Алгоритмы и элементы программирования 

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. 

Разработка алгоритмов и программ 
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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 сел; 



 

643 
 

 

 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. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 

счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и 

его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с 

помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

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 
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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 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. 
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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. 

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.). 

Тематическое планирование 7 класс с учетом программы воспитания 

№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

 Введение в информатику  12  

1. Техника безопасности и организация рабочего места. 1  

2. Информация. Различные аспекты слова «информация». Данные. 

Дискретность данных. 

1  

3. Информационные процессы: хранение, преобразование и передача 

данных. 

1  

4. Архитектура компьютера. 1  

5. Программное обеспечение компьютера. 1  

6. Носители информации. Объемы данных и скорости доступа для 

различных видов носителей. История развития компьютеров, 

суперкомпьютеры. 

1  

7. Символ. Алфавит. Текст. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

1  

8. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного 

алфавита с в в другом; кодовая таблица, декодирование. 

1  

9. Двоичный алфавит. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность кода. Единицы измерения длины 

двоичных текстов. 

1  

10. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. 

Код ASCII. Представление о стандарте Unicode.  

1  

11. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

1  
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Глубина кодирования. 

Знакомство с растровой и векторной графикой. 

12. Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

1  

 Алгоритмы и элементы программирования 4  

13. Исполнители. Состояния, обстановки и СКИ;отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

1  

14. Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Словесное описание алгоритмов.и с помощью блок- схем. 

1  

15. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 1  

16. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Конструкция «повторения». 

1  

 
 Использование программных средств и сервисов  

16  

17. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами. Типы файлов. Размеры 

файлов. 

1  

18. Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 1  

19. 
Текстовые документы и их структурные элементы 

1  

20. Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование. 

1  

21. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. 

1  

22. Включение в текстовый документ диаграмм. 1  

23. Включение в текстовый документ формул 1  

24. Включение в текстовый документ нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок Проверка правописания, словари. 

1  

25. Контрольная работа № 3. «Обработка текстовой информации» 1  

26. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

1  

27. Подготовка компьютерных презентаций. 1  

28. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 1  



 

647 
 

29. Знакомство с графическими редакторами. Операции 

редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения. 

1  

30. Операции редактирования графических объектов: обрезка, поворот, 

отражение. 

1  

31. Операции редактирования графических объектов: работа с 

областями, коррекция цвета, яркости и контрастности. 

1  

32. Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств 

1  

  Работа в информационном пространстве  2  

33. Поиск информации в сети Интернет. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. 

1  

34. Итоговая контрольная работа 1  

35. Интернет. Адресация в сети Интернет. 1  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указ с учетом программы воспитания 

8 класс 

№ п/п 

Тема урока 

количес

тво 

часов 

Дата 

1. Информация и информационные процессы  1  

2. Введение. Техника безопасности и организация рабочего места.   

3. Позиционные и непозиционные системы счисления. Представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

  

4. Основание и алфавит системы счисления. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

  

5. Двоичная система счисления, запись целых чисел. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 

из двоичной в десятичную 

  

6. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно 

  

7. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно 

  

8. Контрольная работа № 1 «Системы счисления   

9. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном 

  



 

648 
 

алфавите. 

10. Множество, операции над множествами. Определение количества 

элементов во множествах. 

  

11. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы 

Эйлера- Венна. Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции, правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

  

12. Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. 

1  

13 Список. Элементы. 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). 

1  

14 Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева.  

4  

  Алгоритмы и элементы программирования  21  

15 Исполнители. Состояния, обстановки и СКИ. Необходимость 

формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

1  

16 Алгоритм как план управления исполнителем. Алгоритмический 

язык, программа. Программное управление исполнителем.  

1  

17 Способы описания алгоритмов и их отличия. Системы 

программирования. Средства создания и выполнения программ 

1  

 Контрольная работа № 4 «Алгоритмы и исполнители»   

18 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов. 

  

19 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий.  

  

20 Конструкция «повторение»: циклы. Запись алгоритмических 

конструкций в выбранном языке программирования.  

  

21 Оператор присваивания. Константы и переменные. Переменная, 

типы переменных 

  

22 Примеры задач: нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трех, четырех данных чисел 

  

23 Примеры задач: нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения. 

  

24 Знакомство с алгоритмами. решения этих задач. Реализации этих   



 

649 
 

алгоритмов в выбранной среде программирования.  

25 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот. 

  

26 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Черепашка. 

  

27 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Чертежник. 

  

28 Понятие об этапах разработки программ.   

29 Простейшие приемы диалоговой отладки программ. Знакомство с 

документированием программ.  

  

30 Контрольная работа № 5 «Начала программирования»   

31 Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

  

32 Примеры коротких программ, выполняющих обработку данных.   

33 Определение возможных результатов работы алгоритма при данных 

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. 

  

34 Промежуточная аттестация:Итоговая контрольная работа   

35 Повторение по теме «Начало программирования»   

 

Тематическое планирование 9 класса с учетом программы воспитания 

№ п/п Тема урока 
количест

во часов 
Дата 

 Введение в информатику 2  

1.  Введение. Техника безопасности. Практическая работа №1 

Задачи, решаемые с помощью математического 

моделирования. 

1  

2.  Списки, графы, деревья. Практическая работа №2 Построение 

дерева 
1  

 Алгоритмы и элементы программирования 21  

3.  Исполнители. Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Способы описания алгоритмов. 

Практическая работа №3 Исполнитель Робот 

1  

4.  Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ 
1  
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5.  Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры. 1  

6.  Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов. Практическая работа 

№4 Этапы решения задач на компьютере 

1  

7.  Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы. 
1  

8.  Выполнение и невыполнение условия. Простые и составные 

условия. Запись составных условий. 
1  

9.  Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла.  
1  

10.  Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 
1  

11.  Оператор присваивания. Константы и переменные. Типы 

переменных. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. 

1  

12.  Примеры задач обработки данных. Практическая работа №5 

Заполнение одномерного массива 
1  

13.  Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива. Практическая работа №6 

Нахождение суммы элементов массива 

1  

14.  Практическая работа №7 Нахождение минимального 

(максимального) элементов массива 
1  

15.  Реализации алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 
1  

16.  Контрольная работа № 1 «Алгоритмизация и 

программирование» 
1  

17.  Сложность вычисления: количество выполненных операций, 

размер используемой памяти; их зависимость от размера 

исходных данных. 

1  

18.  Примеры коротких программ, выполняющих обработку 

небольшого объема данных; обработку большого объема 

данных. 

1  

19.  Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

1  

20.  Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 

числовых характеристик,  
1  
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21.  Понятие математической модели. Задачи, решаемые с 

помощью математического (компьютерного) моделирования. 

Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта.  

1  

22.  Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. Компьютерные эксперименты. Примеры 

использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач 

1  

23.  Представление о цикле моделирования. Контрольная работа 

№ 2 «Моделирование и формализация» 
1  

 Использование программных средств и сервисов 4  

24.  Электронные (динамические) таблицы. Формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации; преобразование формул. Практическая работа №8 

Работа с фрагментами электронной таблицы. Практическая 

работа №9 Вычисления в электронных таблицах 

1  

25.  Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. Практическая работа №10 Построение диаграмм и 

графиков в электронных таблицах. 

Контрольная работа № 3 «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах» 

1  

26.  Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. Практическая работа №11 Поиск 

данных в готовой таблице 

1  

27.  Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика 

поиска информации. Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Практическая работа 

№12 Сортировка и поиск данных в электронных таблицах 

1  

  Работа в информационном пространств 7  

28.  Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 
1  

29.  Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. 

1  

30.  Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 1  
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7 класс физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 

физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

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. 

Механические явления 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей 

31.  Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и 

этические аспекты их использования. Контрольная работа № 

4 «Коммуникационные технологии» 

1  

32.  Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 
1  

33.  Промежуточная аттестация в виде итоговой контрольной 

работы 
1  

34.  Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ.  
1  
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Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 

сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 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. 

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. Рычаги в технике, быту и 

природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Демонстрации опытов 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение скорости равномерного движения. 

3. Измерение средней скорости движения. 

4. Определение жесткости пружины 

5. Определение коэффициента трения скольжения. 

6. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

7. Определение работы и мощности. 

8. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

9. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади. 

10. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 
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13. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

14. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

15. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части 

16. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

17. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

18. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика 

жидкости в трубке от температуры. 

Лабораторные работы 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности вещества твердого тела. 

5. Измерение силы. 

6. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

7. Плавание тел. 

8. Равновесие сил на рычаге. Определение момента силы. 

9. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Проверка гипотезы о 

линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
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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. 

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. 

Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Измерение фокусного расстояния линзы. Определение оптической силы 

линзы. Изучение свойств изображения в линзах. Оценка своего зрения и подбор очков. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. 

Демонстрации опытов 

1. Определение количества теплоты. 

2. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

3. Измерение силы тока и его регулирование. 
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4. Измерение напряжения. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

7. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

8. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

9. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

10. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

11. Оценка своего зрения и подбор очков. 

12. Проверка гипотезы: при последовательно включенных 

лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

13. Проверка правила сложения токов на двух параллельно 

включенных резисторов. 

14. Изучение свойств изображения в линзах. 

Лабораторные работы 

1. Измерение физической величины: температуры, количества теплоты. 

2. Определение удельной теплоемкости 

3. Определение относительной влажности. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

5. Измерение сопротивления. 

6. Измерение работы и мощности электрического тока. 

7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

8. Измерение углов падения и преломления. 

9. Измерение фокусного расстояния линзы. 

10. Определение оптической силы линзы. 

9 класс 

Механические явления 
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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. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Равномерное движение по 

окружности. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механические 

колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Индукция 

магнитного поля. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Действие 

магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера 

и сила Лоренца. Переменный ток. Электромагнитные колебания. Колебательный контур 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Передача  электрической  энергии  на  расстояние.  Трансформатор. 

Электродвигатель. Электрогенератор 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Закон отражения света. Закон 

преломления света. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Радиоактивность. Строение атомов. Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Состав атомного ядра. Протон, 

нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект 

масс и энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Период полураспада. Квантовый 

характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

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 
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Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Демонстрации опытов 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

2. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

3. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости 

от массы. 

4. Наблюдение явления дисперсии. 

5. Измерение радиоактивного фона. 

6. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

7. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

8. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

9. Конструирование электродвигателя. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

2. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

3. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

4. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы/ 

5. Исследование явления электромагнитной индукции. 

 

Тематическое планирование 7 класса с учетом программы воспитания 

№ п/п Тема урока 
количест

во часов 
Дата 

 Физика и физические методы изучения природы  4  

1 Физика – наука о природе. Физические тела и явления. 

Наблюдение и описание физических явлений. Роль физики в 
1  
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формировании естественнонаучной грамотности 

 Л/о (демонстрации)№1 Измерение размеров тел 

2. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы Физические величины и их измерение. 

Международная система единиц  

Л/о №2. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины 

столбика жидкости в трубке от температуры. 

1  

3. Точность и погрешности измерений Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления измерительного прибора» 
1  

4 Физические законы и закономерности Физика и техника. 

Научный метод познания  

Л/о № 3 Исследование зависимости одной физической 

величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

1  

 Тепловые явления 6  

5. Строение вещества. Атомы и молекулы. Броуновское движение 1  

6. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1  

7. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1  

8. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 1  

9. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 

тел, жидкостей и газов. 
1  

10. Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 
1  

 Механические явления 60  

11. Механическое движение.  1  

12. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время 

движения). 

1  

13. Равномерное движение  

Л/о № 4 Измерение скорости равномерного движения. 
1  

14. Равномерное движение  1  

15. Инерция Масса тела.  1  

16. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах»  
1  

17. Плотность вещества  

Л/о № 5 Исследование зависимости массы от объема. 
1  

18. Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»  1  
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19. Лабораторная работа №5 «Измерение плотности вещества 

твердого тела» 
1  

20. Плотность вещества 1  

21. Обобщение по теме «Механическое движение. Масса. 

Плотность» 
1  

22. Контрольная работа №2 по темам «Механическое 

движение. Масса. Плотность вещества» 
1  

23. Сила. Единицы силы 1  

24. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой тела 1  

25. Сила упругости. Закон Гука  

Л/о № 6 Исследование зависимости деформации пружины 

от силы.  

Л/о № 7 Определение жесткости пружины. 

1  

26. Вес тела.  1  

27. Динамометр Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины. Измерение силы динамометром»  
1  

28. Равнодействующая сил 1  

29. Сила трения Трение скольжения. Трение покоя.  

Л/о № 8 Исследование зависимости силы трения от 

характера поверхности, ее независимости от площади.  

Л/о № 9 Определение коэффициента трения скольжения. 

1  

30. Трение в природе и технике 1  

31. Лабораторная работа №7 Исследование зависимости силы 

трения от силы давления, от площади соприкосновения ттел и 

прижимающей силы» 

1  

32. Обобщение по темам «Силы в природе» 1  

33. Контрольная работа № 3 по темам: «Силы в природе» 1  

34. Давление твердых тел. Единицы измерения давления.  1  

35. Способы изменения давления. 1  

36. Давление жидкостей и газов.  

Л/о № 10 Измерение давления воздуха в баллоне под 

поршнем. 

1  

37. Закон Паскаля 1  

38. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 1  

39. Сообщающиеся сосуды  1  

40. Вес воздуха. Атмосферное давление 1  

41. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 1  
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42. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах 
1  

43. Гидравлические механизмы (пресс) 1  

44. Гидравлические механизмы (насос). 1  

45. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело 1  

46. Архимедова сила.  

Л/о № 11 Конструирование ареометра и испытание его 

работы. 

1  

47. Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело».  
1  

48. Плавание тел и судов.  

Л/о № 12 Конструирование модели лодки с заданной 

грузоподъемностью. 

1  

49. Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости 

выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

1  

50. Воздухоплавание 1  

51. Обобщение по темам ««Давление твердых тел, жидкостей и 

газов»»  
1  

52. Контрольная работа №4 по темам «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 
1  

53. Механическая работа.  1  

54. Мощность. Л/о № 13 Определение работы и мощности 1  

55. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 1  

56. Момент силы 1  

57. Лабораторная работа №10 «Определение момента силы. 

Выяснение условий равновесия рычага» 
1  

58. Рычаги в технике, быту и природе 1  

59. Подвижные и неподвижные блоки. 1  

60. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«Золотое правило механики»). 
1  

61. Центр тяжести тела Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения 
1  

62. Коэффициент полезного действия механизма. 1  

63. Коэффициент полезного действия механизма. 1  
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64. Лабораторная работа №11 Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. Конструирование наклонной 

плоскости с заданным значением КПД» 

1  

65. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия  1  

66. Превращение одного вида механической энергии в другой 1  

67. Обобщение по темам «Механическая работа. Мощность. 

Энергия» 
1  

68. Контрольная работа №5 по темам «Механическая работа. 

Мощность. Энергия» 
1  

69. Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

70. Обобщение по теме «Механическая работа.Мощность» 1  
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Тематическое планирование 8 класса с учетом программы воспитания 

№ п/п Тема урока 
количест

во часов 
Дата 

 Тепловые явления  23  

1. Тепловое движение атомов и молекул. Температура.  

Л/о №1. Измерение температуры.  

Л/о №2. Наблюдение зависимости температуры 

остывающей воды от времени. 

1  

2. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия 
1  

3. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. 
1  

4. Теплопроводность Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. 
1  

5. Входная контрольная работа 1  

6. Количество теплоты. Удельная теплоемкость   

7. Лабораторная работа №1 «Определение количества теплоты 

при смешивании воды разной температуры» 
1  

8. Лабораторная работа № 2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
1  

9. Удельная теплота сгорания топлива. 1  

10. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 
1  

11. Обобщение по теме «Тепловые явления»  1  
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12. Контрольная работа №1 «Тепловые явления» 1  

13. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 1  

14. Удельная теплота плавления 1  

15. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара. 
1  

16. Удельная теплота парообразования и конденсации.  1  

17. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 1  

18. Влажность воздуха. Лабораторная работа №3. «Определение 

относительной влажности воздуха» 
1  

19. Работа газа и пара при расширении.  

Л/о №3. Наблюдение зависимости давления газа от объема 

и температуры. 

1  

20. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель) 

1  

21. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
1  

22. Обобщение по теме «Агрегатные состояния вещества»  1  

23. Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества.Тепловые двигатели» 
1  

 Электромагнитные явления 47  

24. Электризация физических тел. Два рода электрических 

зарядов. Элементарный электрический заряд. 
1  

25. Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Делимость 

электрического заряда. Закон сохранения электрического 

заряда. 

1  

26. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. 
1  

27. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
1  

28. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества 1  

29. Электрический ток. Носители электрических зарядов в 

металлах. Направление и действия электрического тока. 
1  

30. Источники электрического тока Электрическая цепь и ее 

составные части 
1  

31. Обобщение по теме « Электрические явления» 1  

32. Сила тока.  1  
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33. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 
1  

34. Электрическое напряжение  1  

35. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 
1  

36. Зависимость силы тока от напряжения  

Л/о №4. Исследование зависимости силы тока через 

проводник от напряжения. 

 Л/о №5. Исследование зависимости силы тока через 

лампочку от напряжения. 

1  

37. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления Лабораторная работа №7 «Измерение 

сопротивления проводника с помощью амперметра и 

вольтметра» 

1  

38. Закон Ома для участка цепи 1  

39. Удельное сопротивление  

Л/о №6. Обнаружение зависимости сопротивления 

проводника от его параметров и вещества. 

1  

40. Реостаты Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 
1  

41. Последовательное соединение проводников 1  

42. Лабораторная работа №8 Проверка гипотезы: при 

последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

1  

43. Параллельное соединение проводников 

 Л/о №7. Проверка правила сложения токов на двух 

параллельно включенных резисторов. 

1  

44. Обобщение по теме «Законы постоянного тока» 1  

45. Контрольная работа № 3 по теме «Законы постоянного 

тока» 
1  

46. Работа электрического поля по перемещению электрических 

зарядов. 
1  

47. Мощность электрического тока. 1  

48. Лабораторная работа №9 «Измерение работы и мощности 

электрического тока в электрической лампе» 
1  

49. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца 
1  
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50. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  
1  

51. Обобщение по темам «Работа и мощность тока. Закон Джоуля – 

Ленца»  
1  

52. Контрольная работа № 4 «Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля – Ленца.» 
1  

53. Магнитное поле. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 
1  

54. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле катушки 

с током.  

Л/о №8. Исследование явления взаимодействия катушки с 

током и магнита. 

1  

55. Электромагнит. Применение электромагнитов. Лабораторная 

работа№ 10 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» 

1  

56. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Л/о №9. Конструирование электродвигателя 
1  

57. Электродвигатель Лабораторная работа №11 «Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 
1  

58. Обобщение по темам «Магнитное поле»  1  

59. Источники света. Закон прямолинейного распространения 

света.  

Л/о №10. Наблюдение явления отражения и преломления 

света. 

1  

60. Закон отражения света. Плоское зеркало 1  

61. Закон преломления света.  

Л/о №11. Исследование зависимости угла преломления от 

угла падения. 

1  

62. Лабораторная работа №12 «Измерение углов падения и 

преломления» 
1  

63. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.  

Л/о №12. Определение оптической силы линзы. 
1  

64. Изображение предмета в зеркале и линзе.  

Л/о №13. Измерение фокусного расстояния линзы. 
1  

65. Лабораторная работа №13 «Изучение свойств изображения в 

линзах» 
1  

66. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.  1  
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Тематическое планирование 9 класса с учетом программы воспитания 

Л/о №14. Оценка своего зрения и подбор очков.  

Л/о №15. Конструирование модели телескопа 

67. Обобщение по теме «Световые явления» 1  

68. Контрольная работа № 5 по теме «Световые явления» 1  

69. Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная работа 1  

70. Обобщение по теме «Электромагнитные явления» 1  

№ п/п Тема урока 
количест

во часов 
Дата 

 Механические явления  57  

1. Материальная точка как модель физического тела.  1  

2. Система отсчета 1  

3. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними  

Л/о №1 Измерение средней скорости движения.  

1  

4. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (ускорение).  

Л/о №2. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

1  

5. Физические величины, необходимые для описания движения и 1  
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взаимосвязь между ними 

6. Входная контрольная работа 1  

7. Равноускоренное прямолинейное движение.  

Л/о №3. Исследование зависимости скорости от времени и 

пути при равноускоренном движении. 

1  

8. Равноускоренное прямолинейное движение.  

Л/о №4. Проверка гипотезы о прямой пропорционально 

скорости при равноускоренном движении пройденному 

пути. 

1  

9. Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости пути 

от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости»  

1  

10. Равноускоренное прямолинейное движение 1  

11. Равноускоренное прямолинейное движение 1  

12. Равноускоренное прямолинейное движение.  1  

13. Равноускоренное прямолинейное движение.  1  

14. Равноускоренное прямолинейное движение.  1  

15. Равноускоренное прямолинейное движение.  1  

16. Относительность механического движения 1  

17. Обобщение темы «Законы движения тел» 1  

18. Контрольная работа № 1 по теме: «Законы движения тел» 1  

19. Первый закон Ньютона 1  

20. Второй закон Ньютона 1  

21. Второй закон Ньютона 1  

22. Третий закон Ньютона 1  

 Свободное падение тел.  1  

23. Свободное падение тел.  1  

24. Свободное падение тел. Невесомость 1  

25. Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 
1  

26. Закон всемирного тяготения  1  

27. Равномерное движение по окружности. 1  

28. Обобщение по темам «Законы движения и взаимодействия 

тел»  
1  

29. Контрольная работа № 2 по теме: «Законы Ньютона» 1  

30. Импульс тела. Закон сохранения импульса 1  

31. Закон сохранения импульса 1  
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32. Закон сохранения импульса 1  

33. Закон сохранения импульса 1  

34. Реактивное движение. 1  

35. Закон сохранения полной механической энергии. 1  

36. Закон сохранения полной механической энергии. 1  

37. Закон сохранения полной механической энергии. 1  

38. Обобщение по темам «Законы сохранения»  1  

39. Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения» 1  

40. Механические колебания. 1  

41. Механические колебания.  

Л/о №5. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
1  

42. Период, частота, амплитуда колебаний.  

Л/о №6. Определение частоты колебаний груза на пружине 

и нити.  

1  

43. Период, частота, амплитуда колебаний.  

Л/о №7. Наблюдение зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины и независимости от массы. 

1  

44. Механические колебания.  

Л/о №8. Наблюдение зависимости периода колебаний груза 

на пружине от массы и жесткости. 

1  

45. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний груза на нити от длины» 
1  

46. Резонанс 1  

47. Механические волны в однородных средах.  1  

48. Длина волны. 1  

49. Длина волны. 1  

50. Звук как механическая волна.  1  

51. Звук как механическая волна.  1  

52. Звук как механическая волна.  1  

53. Звук как механическая волна. 1  

54. Громкость и высота тона звука. 1  

55. Обобщение темы «Механические колебания и волны. Звук» 1  

56. Контрольная работа № 4 по теме: «Механические 

колебания и волны. Звук» 
1  

 Электромагнитные явления 20  

57. Индукция магнитного поля. Сила Ампера 1  

58. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 1  
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частицу. Сила Лоренца. 

59. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 1  

60. Явление электромагнитной индукция.  1  

61. Лабораторная работа №4 «Исследование явления 

электромагнитной индукции» 
1  

62. Электромагнитные колебания.  1  

63. Колебательный контур. 1  

64. Переменный ток. 1  

65. Электрогенератор.  

Л/о№9 Конструирование простейшего генератора. 
1  

66. Трансформатор. 1  

67. Передача электрической энергии на расстояние. 1  

68. Электромагнитные волны и их свойства. 1  

69. Принципы радиосвязи и телевидения.  1  

70. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 1  

71. Свет – электромагнитная волна. Скорость света. 1  

72. Дисперсия света.  1  

73. Интерференция и дифракция света. 1  

74. Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления дисперсии, 

сплошного и линейчатых спектров испускания» 
1  

75. Обобщение темы « Электромагнитные явления» 1  

76. Контрольная работа № 5 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 
1  

 Квантовые явления (16 часов) 1  

77. Строение атомов. Планетарная модель атома. 1  

78. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры. 
1  

79. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. 
1  

80. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 
1  

81. Радиоактивность. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. 
1  

82. Лабораторная работа № 6 «Изучение треков заряженных 

частиц по фотографиям» 
1  

83. Период полураспада. 1  

84. Л/о № 10 «Оценка периода полураспада находящихся в 1  
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Биология 5 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

воздухе продуктов распада газа радона» 

85. Ядерные реакции. 1  

86. Лабораторная работа № 9 «Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков» 
1  

87. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 1  

88. Экологические проблемы работы атомных электростанций.  1  

89. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 
1  

90. Л/о №11 «Измерение радиоактивного фона» 1  

91. Обобщение по теме «Квантовые явления»  1  

92. Контрольная работа № 6 по теме «Квантовые явления» 1  

 Строение и эволюция Вселенной 8  

93. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 1  

94. Происхождение Солнечной системы. 1  

95. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 1  

96. Физическая природа Солнца и звезд. 1  

 97. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Строение 

Вселенной. 
1  

 98. Обобщение по теме «Строение и эволюция Вселенной»  1  

 99. Итоговая контрольная работа.  1  

100. Повторение 2 часа 2  

101. Обобщение – повторение курса физики 9 класса  11  

102. Обобщение – повторение курса физики 9 класса   
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Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и 

жизнедеятельность клетки. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. 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. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.. 

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. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. 

Человек и его здоровье 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Классификация живых природных объектов. 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
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Наследственность и изменчивость – свойства 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. 

Лабораторная работа: Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Практическая работа: Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсия: Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

6 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

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. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Среды жизни 

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 
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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 

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. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
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природе и жизни человека. 

Общие биологические закономерности Биология как наука 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Организм 

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. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение органов цветкового растения. 

2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

3. Изучение строения водорослей. 

4. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

5. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

6. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств. 

7. Вегетативное размножение комнатных растений. Практические работы: 

1. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

2. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

3. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

4. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

5. Определение признаков класса в строении растений. 

6. Изучение строения плесневых грибов. Экскурсии: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов. 

7 класс 

Живые организмы 
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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. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Животная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Среды жизни 

Растительный и животный мир родного края. 

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. 



 

677 
 

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. 

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 
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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. 

Здоровье человека и его охрана 

Человек и окружающая среда. Лабораторные работы: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
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3. Изучение строения раковин моллюсков. 

4. Изучение типов развития насекомых. 

5. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

6. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

7. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. Практическая 

работа: Изучение внешнего строения насекомого. 

Экскурсии: 

1. Многообразие животных. 

2. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

8 класс 

Человек и его здоровье Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 

дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
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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 и лимфы. 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 
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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. 

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 



 

682 
 

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. 

Лабораторные работы: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Выявление особенностей строения позвонков. 

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

4. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

6. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

7. Изучение строения головного мозга. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

9 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

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. 
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Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Животная клетка. 

Растительная клетка. Ткани организмов. 

Человек и его здоровье Введение в науки о человеке 

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. Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины 

мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. 

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 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
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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. 

Лабораторные работы: 

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). 

Экскурсия: естественный отбор-движущая сила эволюции. 

 

Тематическое планирование 5 класса с учетом программы воспитания 

№ п/п Тема урока 
количест

во часов 
Дата 

    

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Химия 

 8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    
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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 

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 
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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. 

9 класс 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – 

химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. 

Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

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, 
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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: 

 

8 класс 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

9 класс 

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. 

Темы практических работ: 

8 класс 

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. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

6. Реакции ионного обмена. 
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7. Качественные реакции на ионы в растворе. 

9класс 

1. Получение кислорода и изучение его свойств. 

2. Получение водорода и изучение его свойств. 

3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

4. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

6. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Тематическое планирование с учетом программы воспитания 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

Первоначальные химические понятия 

1. Предмет химии. Тела и вещества. 1  

2. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

1  

3. Практическая работа №1. 

Лабораторное оборудование и приемы 

обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

1  

4. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 

1  

5. Практическая работа № 2. Очистка 

загрязненной поваренной соли. 

1  

6. Физические и химические явления.  

1 

 

7. Атомы и молекулы. 1  
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8. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. 

1  

9. Простые и сложные вещества. 1  

10 Валентность. 1  

11 Химические формулы. Индексы. 1  

12 Относительная атомная и молекулярная 

массы. 

1  

13 Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

1  

14 Закон постоянства состава вещества. 1  

15 Закон сохранения массы веществ. 1  

16 Химические уравнения. Коэффициенты. 1  

17 Условия и признаки протекания 

химических реакций. 

1  

18 Молярная масса. 1  

19 Моль – единица количества вещества. 1  

20 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные 

химические понятия» 

1  

21 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные 

химические понятия». 

1  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов 

Д.И. Менделеева 

22 Строение атома: ядро, энергетический 

уровень. 

Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. 

1  

23 Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

1  
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24 Физический смысл атомного (порядкового) 

номера 

химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. 

1  

25 Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 

химических элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

1  

26 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 

1  

Строение веществ. Химическая связь 

27 Электроотрицательность атомов 

химических 

элементов. 

1  

28 Ковалентная химическая связь: неполярная 

и 

полярная. 

1  

29 Понятие о водородной связи и ее влиянии 

на 

физические свойства веществ на примере 

воды. 

1  

30 Ионная связь. 1  

31 Металлическая связь. 1  

32 Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ 

от типа кристаллической 

решетки 

1  

33 Повторение и обобщение по теме: 

«Строение веществ. 

1  
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Химическая связь» 

34 Контрольная работа №2 по темам: 

«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. Строение 

веществ. 

Химическая связь» 

1  

 

35 Кислород – химический элемент и простое 

вещество. 

1  

36 Озон. Состав воздуха. 1  

37 Физические и химические свойства 

кислорода. 

1  

38 Получение и применение кислорода. 1  

39 Практическая работа №3. Получение 

кислорода и 

изучение его свойств 

1  

40 Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. 

1  

41 Практическая работа № 4. Признаки 

протекания химических реакций. 

1  

42 Водород – химический элемент и простое 

вещество. 

1  

43 Физические и химические свойства 

водорода. 

1  

44 Получение водорода в лаборатории. 

Получение 

водорода в промышленности. Применение 

водорода. 

1  

45 Практическая работа №5. «Получение 

водорода и 

исследование его свойств» 

1  
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46 Закон Авогадро. 1  

47 Молярный объем газов. 1  

48 Качественные реакции на газообразные 

вещества 

(кислород, водород). 

1  

49 Объемные отношения газов при 

химических 

реакциях. 

1  

 

50 Вода в природе. Круговорот воды в 

природе. 

1  

51 Физические и химические свойства воды. 1  

52 Растворы. Растворимость веществ в воде. 1  

53 Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

1  

54 Практическая работа № 6. Приготовление 

растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества 

1  

55 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1  

56 Контрольная работа №3 по темам 

«Кислород», 

«Водород», «Вода. Растворы». 

1  

Основные классы неорганических соединений 

57 Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. 

2  

58 Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства 

2  
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оснований. Реакция 

нейтрализации. 

59 Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение 

окраски индикаторов в различных средах. 

2  

60 Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические 

свойства солей. Получение и применение 

солей. 

1  
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 Химические свойства солей.   

61 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. 

1  

62 Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность Практическая работа 

№7. Решение экспери- ментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

1  

63 Контрольная работа №4 по теме: «Основные классы 

неорганических 

соединений». 

1  

64 Промежуточная аттестация/Итоговая контрольная 

работа 

1  

65 Повторение 1  

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 Тема урока Количест 

во часов 

Дата 

Химические реакции 

1. Степень окисления. Определение степени 

окисления 

атомов химических элементов в 

соединениях. 

1  

2. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных 

реакций. 

1  

3. Понятие о скорости химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость 

1  
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химической реакции. 

Понятие о катализаторе. 

4. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; 

изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или 

выделению 

энергии. 

1  

5. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. 

3  

6. Ионы. Катионы и анионы. 1  

7. Практическая работа №1. Качественные 

реакции 

на ионы в растворе 

1  

8. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания 

реакций ионного обмена. 

1  

9. Практическая работа № 2. Реакции 

ионного обмена. 

 

1 

 

10. Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей. 

 

3 

 

11. Контрольная работа по темам 

«Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 

1 

 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

12. Положение неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. 

1  

13. Галогены: физические и химические 1  
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свойства. 

14. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. 

1  

15. Сера: физические и химические свойства. 1  

16. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. 

3  

17. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. 

3  

18. Азот: физические и химические свойства. 1  

19. Аммиак. Соли аммония. 1  

20. Практическая работа № 3. Получение 

аммиака и 

изучение его свойств 

1  

21. Оксиды азота. 2  

22. Азотная кислота и ее соли. 1  

23. Фосфор: физические и химические 

свойства. 

1  

24. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. 

2  

25. Углерод: физические и химические 

свойства. 

1  

26. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, 

фуллерены. 

1  

27. Соединения углерода: оксиды углерода 

(II) и (IV), 

угольная кислота и ее соли. 

1  

28. Практическая работа № 4. Получение 

углекислого 

газа и изучение его свойств 

1  

29. Кремний и его соединения. 2  
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30. Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений» 

1  

31. Неметаллы. 1  

32. Контрольная работа по теме 

«Неметаллы». 

1  

 Металлы и их соединения 

33. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие 

способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. 

2  

34. Общие химические свойства металлов: 

реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. 

1  

35. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 

1  

36. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их 

соединения. 

1  

37. Алюминий. Амфотерность оксида и 

гидроксида 

алюминия. 

2  

38. Железо. 1  

39. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и 

III) 

3  

40. Практическая работа № 6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Металлы и их 

соединения» 

1  

41. «Металлы». 1  
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42. Контрольная работа по теме «Металлы» 1  

 Первоначальные сведения об органических веществах 

43. Первоначальные сведения о строении 

органических 

веществ 

1  

44. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, 

уголь. 

1  

45. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, 

этанол, глицерин) 

1  

46. Кислородсодержащие соединения: 

карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты) 

2  

47. Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, 

белки 

1  

48. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

1  

49. Промежуточная аттестация/Итоговая 

контрольная работа 

1  

50. Повторение 1  

 

5 класс изобразительное искусство  

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, 
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их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, 

роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном 

искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка Художественные 

материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Изображение 

в фотографии и в живописи. Художественно-творческие проекты. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. 

Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. 
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Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж 

в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. 

Работа на пленэре. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). 

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет 

в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). Изображение 

фигуры человека и образ человека. Набросок фигуры человека с натуры 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Художественно-творческие проекты. 

7 класс 

Понимание смысла деятельности художника 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Понимание красоты человека в 

европейском и русском искусстве. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. Образ человека в европейском и русском искусстве. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
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Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись 

XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Создание тематической картины «Жизнь моей семьи» 

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тематическая 

картина в русском искусстве 19 века. Русские живописцы 19 века. Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Искусство полиграфии. Искусство шрифта. Проектирование обложки книги, рекламы, 

открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Исторический жанр (В.И. Суриков). Монументальная скульптура второй половины XIX 

века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская 

галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

8 класс 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет 

в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство 

города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 
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Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Дизайн моего сада. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова 

на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись 

в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). ). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас 

на Крови) в г. Санкт - Петербурге). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Создание художественного 

образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 
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возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

Музыка 5 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Многообразие связей музыки с 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. 

Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. 

Перечень музыкальных произведений 

1. И. Бах.Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 

23), хор «Sanctus» (№ 20)). Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Чакона из 
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Партиты № 2 для скрипки соло. 

2. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

3. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Шотландская песня 

«Верный Джонни». 

4. Ж. Брель. Вальс. 

5. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). 

6. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

7. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

8. М. Глинка. Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

9. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

10. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

11. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

12. Знаменный распев. 

13. Д. Кабалевский. Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на 

стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

14. Д. Каччини. «Ave Maria». 

15. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 

(«Орнамент», «Групповой портрет дочерей Ярослава Мудрого», «Михайловский предел»). 

16. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

17. Мадригалы эпохи Возрождения. 

18. В. Моцарт. Симфония № 40. Соната № 11 (I, II, III ч.). Соната № 11 (I, II, III ч.). 

19. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 

образовательной организации. («Во поле береза стояла», «Я на камушке сижу», 

«Заплетися, плетень») 

20. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 

миниатюры «Мимолетности» (№1, 7,10). 
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21. М. Равель. Болеро 

22. С. Рахманинов. «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). 

Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору 

учителя). Богородице, Дево,радуйся. 

23. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 

Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

24. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

25. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

26. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный 

дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Э. Уэббер. Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя). 

27. П. Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). 

28. М. Чюрленис. Симфоническая поэма «Море». Симфоническая поэма «Море». 

29. А. Шнитке. Кончерто гроссо. 

30. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 

минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

31. Ф. Шуберт. «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

6 класс 

Музыка как вид искусства 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная музыка. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 
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Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. 

Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи 

Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. 

Григ). Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно- 

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 

Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. 

Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- 

песенники ХХ столетия. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Современная музыкальная жизнь 

Наследие  выдающихся  отечественных  (Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; 

Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и 

зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. 

Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Значение музыки в жизни человека 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. 

Перечень музыкальных произведений 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
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2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. И. Бах. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Токката 

и фуга ре минор для органа. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, 

том Ι). Итальянский концерт. 

5. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

6. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 

девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

7. Л. Бетховен. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). 

8. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

9. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). 

10. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

11. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

12. А. Варламов. «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

13. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II 

д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

14. М. Глинка. «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). 

15. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор 

фурий). 

16. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

17. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору 

учителя). 

18. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

19. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

20. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
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21. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

22. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

41 (фрагмент ΙΙ ч.). 

23. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). 

24. Негритянский спиричуэл. 

25. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») 

26. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо). 

27. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

28. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

29. Г. Свиридов. «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). 

30. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

31. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). 

32.  А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

33. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). . Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». 

«Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. 

И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая 

поэма «Море». 

 Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

Ф. Шуберт. «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 
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7 класс 

Музыка как вид искусства 

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. 

Народное музыкальное творчество 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. 

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Романтизм в русской 

музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной 

школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. 

Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Развитие жанров 

светской музыки. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, 

А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. 

Бриттен, А. Шенберг). Отечественные и зарубежные композиторы- песенники ХХ столетия. 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Современные выдающиеся, композиторы, 

вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной 

культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 
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национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Перечень музыкальных произведений 

Э. Артемьев. «Мозаика». 

1. И. Бах. Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). 

2. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»).Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). 

3. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 

4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). 

Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13). 

4. А. Бородин. .). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя 

Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

5. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 

6. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 

«Мессия». 

7. Дж. Гершвин. Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

8. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). 

9. К. Дебюсси. Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

10. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

11. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

12. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

13. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

14. В. Лаурушас. «В путь». 

15. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

Лэй. «История любви». 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

16. Д. Мийо. «Бразилейра». 

17. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

18. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
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19. Дж. Перголези «Stabat mater» («Скорбь матери»). 

20. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

21. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

22. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и 

Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена 

таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). 

23. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

24. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

25. Г. Свиридов Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор 

Иоанович» («Любовь святая»). 

26. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

27. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 

выбору учителя). 

28. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты) 

29. П. Чайковский. Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. 

Ноктюрн до-диез минор. 

30. А. Шнитке. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 

31. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 

32. Ф. Шуберт. Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). 

«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

8 класс 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, 

сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Программная музыка. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 
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литургия. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский- Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов). Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. 

Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки. 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Обобщенное 

представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская 

песня: прошлое и настоящее. Рок- музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Современная музыкальная жизнь. 

Современные  выдающиеся,  композиторы,  вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. 

Перечень музыкальных произведений 

1. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

2. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

3. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 

4. Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Рондо- каприччио 

«Ярость по поводу утерянного гроша». 

5. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

6. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
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7. Дж. Гершвин. Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

8. М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). 

9. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

10. И. Дунаевский. Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи 

кавалеров). 

11. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

12. Мадригалы эпохи Возрождения. 

13. Д. Мийо. «Бразилейра». 

14. В. Моцарт. Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта». 

15. М. Мусоргский. Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

16. С. Прокофьев. Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). 

17. Н. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 

18. Г. Свиридов. Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). 

19. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 

заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

20. А. Шнитке. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита 

из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), 

Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

21. Ф. Шопен. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля 

мажор). 

22. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). 

Технология 5 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. История развития технологий. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 
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контроля от человека технологической системе. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Разработка и реализация командного проекта, 

направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — 

на выбор образовательной организации). 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

6 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. Развитие 

технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 
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Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 

ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 
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Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

7 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 
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Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

8 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 



 

719 
 

Технологии производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 
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Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

9 класс 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, 

выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств 

и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 
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обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

 

Физическая культура 5 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Физическая культура в современном обществе. 

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. 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. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. 

Оценка эффективности занятий физической культурой Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
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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. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные 

игры). 

6 класс 

Физическая культура как область знаний 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Техника движений и ее основные показатели. Всероссийский физкультурно- спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Коррекция осанки и телосложения. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 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 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

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: 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). Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

7 класс 
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История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Организация и проведение 

пеших туристических походов. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. 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. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). развития. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- футбол, 
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волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

8 класс 

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. 

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 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 
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составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

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: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

9 класс 

Физическая культура как область знаний 

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. 

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 

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 
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культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

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: 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; 
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преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

Правила 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). 

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. 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. 

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. 
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Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек 

и их факторов. 

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. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Требования пожарной безопасности в жилье Безопасность в школе 

Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров 

Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный период 

6класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках.Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. 

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 
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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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа 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. 

Основы медицинских знаний и оказание 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 тепловом (солнечном) ударе. 

Требования пожарной безопасности в жилье Безопасность в школе 

Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров 

Соблюдение требований пожарной безопасности в противопожарный период 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Первичные 

средства пожаротушения. Водоемы. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на 

них. Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 
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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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

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. 

Основы медицинских знаний и оказание 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. Особенности 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

История создания пожарной охраны Оренбуржья Пожар и средства пожаротушения 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 
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поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

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. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования 

Профилактика пожаров 

9 класс 
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Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 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. 

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 



 

735 
 

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. 

Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения История создания 

пожарной охраны Оренбуржья 

Героическая профессия 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс 

Раздел «Народы России» 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая еѐ часть. Коренные 

народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Край-него Севера, 

Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, народные 

праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

Раздел «Религии народов России» 

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей страны. 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, 

иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, 

символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди и др. 

Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности на-родов России» 

Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народов 

России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, 

щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, 
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поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских 

нравственных ценностей. 

Расширение представлений о семье – самом близком окружении ребѐнка. 

Семейные традиции в истории народов России. Семейные взаимоотношения: 

любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших 

членах семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребѐнка в семье. 

Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей 

(в том числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом – Россия» 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие «россиянин». 

Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнационального общения. 

Великая русская культура – один из источников объединения народов России. Обязательное 

исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). 

6 класс 

Раздел «Народы России» 

Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая еѐ часть. Коренные 

народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа, Край-него Севера, 

Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и обычаи, народные 

праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России. 

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 

Раздел «Религии народов России» 

Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей страны. 

Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, 

иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, 

символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди и др. 

Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности на-родов России» 

Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с 

другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народов 

России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, 

щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, 

поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских 

нравственных ценностей. 
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Уважение мнения других. 

Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей 

(в том числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях. 

Раздел «Наш дом – Россия» 

Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Русский язык – 

государственный язык нашей страны, средство межнационального общения. Великая русская 

культура – один из источников объединения народов России. Общероссийские законы и символы. 

Обязательное исполнение законов, уважение символов страны (гимна, герба, флага). 

2.3.Рабочая программа воспитания. 

2.3.1. Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса. 

МОАУ «Лицей № 9» - инновационное общеобразовательное учреждение повышенного уровня 

обучения, осуществляющее образовательную деятельность по программам начального, основного, 

среднего общего образования с углубленным преподаванием отдельных предметов (физика, 

математика, биология, химия, история, обществознание) на уровне основного общего образования 

и дополнительной (углубленной) подготовкой учащихся по предметам социально-экономического, 

технологического и естественно-научного профилей на уровне среднего общего образования. 

Лицей расположен в благоприятной социокультурной среде города, в непосредственной близости 

к организациям культуры, дополнительного образования детей, административным учреждениям, 

местам организации культурного досуга горожан. 

Социальный статус семей лицеистов достаточно высок и характеризуется преобладающей долей 

родителей, имеющих высокий образовательный ценз, стабильные трудовую занятость и 

материальное положение, более 85-ти % обучающихся воспитываются в полных семьях, 78% 

родителей (законных представителей) учащихся являются активными участниками лицейских 

образовательных отношений. 

Ведущим видом деятельности лицеистов является интеллектуальная деятельность, что 

предопределило целевые установки всех участников образовательных отношений. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в лицее психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея 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 лицее 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 лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Актуальными условиями развития воспитательной системы лицея является успешная работа тех 

организационных структур, которые направлены на интенсификацию продуктивного общения 

детей и взрослых, увеличение роли ребенка в совместных делах по мере его взросления, 

осмысленное присвоение обучающимися общечеловеческих ценностей: 

-ключевые дела и лицейские традиции (День самоуправления, игра КВН «Новогоднее чудо» и 

др.), 

 -орган ученического самоуправления - «Совет обучающихся лицея», 

 - центры патриотического воспитания Лицея ( школьный музей и военно-патриотическое 

объединение «Школа будущего офицера»), 

 - волонтёрский отряд «Волонтеры-медики», 

 - детская общественная организация РДШ. 

Родители лицеистов активно участвуют в соуправлении образовательной организацией, в 

подготовке и проведении совместных с педагогами и детьми воспитательных событий, в 

проектировании образа ближайшего будущего лицея; совместно с педагогами решают вопросы 

обеспечения безопасности лицеистов в их информационной деятельности: на базе лицея действует 

консультационный центр по вопросам защиты несовершеннолетних от информации, приносящей 

вред психическому и нравственному здоровью. 

В развитии образовательного пространства лицея огромную роль играет взаимодействие с 
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внешними образовательными средами, основанное на системе социального партнерства и 

направленное формирование умения каждого лицеиста выстраивать социальные отношения, 

осуществлять профессиональные пробы, заниматься исследовательской и проектной 

деятельностью на научной базе: 

  -ежегодно заключаются договоры лицея с организациями и предприятиями г. Оренбурга о 

партнёрстве в использовании социокультурных возможностей города в воспитании учащихся. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в лицее – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
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традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для 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;  
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- 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 взаимоподдерживающие 

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.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  



 

743 
 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-участие в конкурсах проектов на грантовую поддержку администрации муниципалитета, 

-благотворительные проекты, реализуемые совместно с благотворительным фондом «Сохраняя 

жизнь». 

 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы лицея: 

-День самоуправления в Лицее, который проводится Советом обучающихся лицея и основан на 
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коллективном планировании, коллективном проведении и коллективном анализе, имеет 

тематическое оформление, 

-Лицейский вечер-традиционный отчет лицеистов-членов детских общностей о сформированных 

компетенциях в результате внеурочной деятельности, освоения дополнительных развивающих 

программ, участия в детских общественных объединениях, проектно-исследовательской 

деятельности, работы в школьном музее и т.п. 

 -общелицейские проекты, приуроченные к знаменательным событиям и датам; 

-Лицейский раут по итогам учебного года (с приглашением родителей учащихся, друзей, 

именитых гостей)- церемония награждения (по итогам года) лицеистов и педагогов за активное 

участие в жизни лицея, позиционирование его в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие образовательной организации\. 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 Совет обучающихся лицея, ответственных за 

подготовку общелицейских ключевых дел; 

• участие классов в реализации общелицейских ключевых дел и проектов; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общелицейских ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета обучающихся 

лицея. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 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 лицеистами, 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. 
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2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

•инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

•организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися 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; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

•выработка совместно с лицеистами законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в Лицее. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

лицеистовв 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 (налаживания 
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взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

•индивидуальная работа с лицеистами 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. 

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися 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 учащимися; 

•проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на лицеистов; 

•привлечение учителей к участию во внутриклассных 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 учащихся или их законными представителями: 

•регулярное информирование родителей об учебных 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 лицеистов; 

•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

•привлечение членов семей лицеистов к организации и проведению дел класса; 

•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и лицея. 

2.3.3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
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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 объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 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, 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 просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

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 



 

748 
 

физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 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 (школьниками), 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 учащимися 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 учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

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 мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 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» 
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 Поддержка детского самоуправления в лицее 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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом 

 На уровне лицея: 

 

• через деятельность выборного Совета обучающихся лицея, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность классных структур лицейского самоуправления, для облегчения 

распространения значимой для лицеистов информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 

• через работу постоянно действующего лицейского актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для лицеистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

лицейским психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в лицее. 

• дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), в рамках которых обсуждаются 

насущные проблемы, касающиеся организации школьного уклада, организации образовательной 

деятельности, качества взаимодействия участников образовательных отношений. 

  

На уровне классов: 

 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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 
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работы класса; 

 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Действующее на базе лицея детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через утверждение и 

последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, лицею, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 
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являющимися членами данного объединения; 

 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

 На базе лицея действует детская общественная организация «Российское движение школьников» 

(РДШ), предоставляющая возможность вступить в ряды РДШ официально. Данная организация 

представляет её участникам возможность приобретать навыки по всем направлениям деятельности 

РДШ и принимать участие в творческих конкурсах, образовательных семинарах, тематических 

слетах, фестивалях, посещать профильные и тематические смены детских оздоровительных 

лагерей, в том числе всероссийских, встречаться с интересными людьми, заниматься 

добровольческой деятельностью, пробовать свои силы в журналистике, заниматься военно-

патриотической деятельностью, обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов 

и стран. 

 

Модуль2.3. 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего с приглашением 

представителей разных профессий; 

 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; 

 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; 

 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.  

 реализация учебного курса «Выбор профессии» для обучающихся 9 классов; 

 участие обучающихся лицея в Проекте по ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 
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телевидение) наиболее интересных моментов жизни лицея, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 реализация курса внеурочной деятельности «Юный журналист» ( общекультурное 

направление) для обучающихся 10-11 классов; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком лицея. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах лицея регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; 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, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле лицея стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(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 как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – 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 (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет лицея, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 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 школьников; 
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 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;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в лицее 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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

лицее, 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в лицее воспитательного процесса могут быть 
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следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете лицея. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников 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 лицее совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в лицее 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в лицее совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 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 лицее внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в лицее ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы лицея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды лицея; 

- качеством взаимодействия лицея и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в лицее воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Прогрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
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компонентом основной образовательной программы МОАУ «Лицей № 9». ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ– 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы МОАУ «Лицей № 9» заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское): 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 
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(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. 

Программа коррекционной работы в МОАУ «Лицей № 9» опирается на следующие принципы: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа коррекционной работы в лицее включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД; 

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа 

может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
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самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

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. 

Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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№ 

п/п 

Этапы Ответственные Продукт 

1 Информационно- 

аналитический 

Педагоги, психолог, 

социальный педагог 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы 

учреждения. 

2 Организационно- 

исполнительский 

Психолог, социальный 

педагог, педагоги 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3 Контрольно- 

диагностический 

Школьный ПМПк Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4 Регулятивно- 

корректировочный 

Школьный ПМПк Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы. 
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Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико- социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом). Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются 

медицинским работником (фельдшер) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет и социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-
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психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихсяс ОВЗ. 

Помимо работы с педагогом-психологом проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация обучающихсяв начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

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 внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
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социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиум нашего образовательного учреждения, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие нашего 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-

предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах 

на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель- логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог- психолог, медицинский 
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работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы в МОАУ «Лицей № 9» имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 
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 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение 

конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов 

освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. На углубленном уровне, 

ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, школьники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. Учитывая 

разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей учащихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер 

освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности, высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях; 

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых 

возможностях; 
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 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ основного общего образования. Выпускники IX классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — основной государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. 

Кроме этого, школьники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

3.Организационный раздел  

3.1.Учебный план 

Учебный план МОАУ «Лицей № 9» для 5-9 классов составлен на основе следующих 

нормативных документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

«29» декабря 2014г. №1644, «31» декабря 2015г. №1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189(в ред. от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.12.2015 г.); 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» 

Учебный план МОАУ «Лицей № 9», реализующий образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели в 5-9-х классах. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных предмета: 

«Русский язык», «Литература». Изучение данной области — языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, обеспечивает: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 
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формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 5 часов в неделю, в 6 классах 6 

часов в неделю, в 7 классах – 4 часа в неделю, в 8-9 – по 3 часа в неделю. 

В 5, 6, 9 классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часов в неделю, в 7-8 

классе – 2 часа в неделю. 

Изучение «Родного языка» и «Родной литературы» обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне основного общего 

образования изучается в 5-6 классах по 0,5 часа в неделю, в 7-9 классах по 1 часу в 

неделю по соответствующим предметам. 

Изучение предметной области «Иностранный язык» включает в себя изучение 

«Иностранного языка» обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 
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осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский)» 

изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы. Обязательным является 

изучение второго иностранного языка в 7-9 классах по 1 часу. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика», которая включает в себя 

«Математику» «Алгебру», «Геометрию» и «Информатику» обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в 

неделю. В 7-9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, 

«Геометрия» по 2 часа в неделю. 

В 5-6 классах на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно отводится 

по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 7-9 классах по 1 часу в неделю в обязательной части учебного плана. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя три предмета 
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«История», «Обществознание», «География» 

Изучение данной области обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Изучение предмета «Истории (История России. Всеобщая история)» изучается в 

соответствии с 5 класса по 8 класс по 2 часа в неделю. в 9 классе 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе вводится в качестве 

пропедевтического курса по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при наличии соответствующего программно- 

методического обеспечения. В 6-9 классах на предмет «Обществознание» отводится по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. В 5-6 классах по 1 часу в 

неделю, в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-6 классах. Она реализована через включение занятий в 

урочное время по 1 часу, а также во внеурочное время в 7-9 классах Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» («Физика», 
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«Биология», «Химия») обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

В 5-7-х классах учебный предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю, в 8-9 классах по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классах по 3 

часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство») 

обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 

классах изучаются по 1 часу в неделю. 
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Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-9 классах. В 5-8 класса по 2 часа в неделю, с 

делением на группы. В 9 классах - 1 час в обязательной части учебного плана. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» («Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности») 

обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно- спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах и изучается по 3 часа в 

неделю. 

 В7, 8,9 классах на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится по 1 часу в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 
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и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (обществознание, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, 

родной язык и родная литература); 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные . 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. 

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме (урок – 

основная форма обучения в школе), так и в других формах организации учебных занятий – 

семинар — практическое занятие всей учебной группы; лабораторный практикум — практическое 

занятие с применением техники, специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, 

исследования; учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.; групповые 

или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным учебным темам или вопросам, 

проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе обучающихся (их родителей) в школе; 

лабораторная работа – вид организации учебной деятельности, схожий по своему назначению с 

практическим занятием, но имеющий в своей основе цель реализации таких функций, как 

развитие исследовательских навыков у учеников, охват обучающимися системы методов 

экспериментально-практического поля исследования; конференция – один из видов организации 

школьного образования, дающий возможность проявить учащимся себя в области науки и 

высказать свое мнение, прибегая к научному анализу и синтезу; лекция – одна из древнейших 

форм обучения, находящая применение и в современной системе образования; дидактическая игра 

– вид коллективной учебной деятельности, реализующийся в форме игры, но обладающий рядом 

признаков, определяющих его как форму обучения и иные формы организации учебных занятий. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Основные формы промежуточной аттестации в МОАУ «Лицей № 9» являются: 

 Контрольная работа 

 Проектная работа 

 Комплексная работа 

Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по классам следующим образом: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

5 класс Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родной язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родная литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Иностранный язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Математика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

История (История 

России. Всеобщая история) 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Обществознание Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

География Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Биология Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Музыка Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Технология Проектная работа 15 апреля – 31 мая 

Физическая культура Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Информатика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

ОДНКР Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

6 класс Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родной язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родная литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 
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Иностранный язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Математика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

История (История 

России. Всеобщая история) 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Обществознание Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

География Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Биология Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Музыка Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Технология Проектная работа 15 апреля – 31 мая 

Физическая культура Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Информатика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

ОДНКР Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

7 класс Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родной язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родная литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Иностранный язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Алгебра Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Геометрия Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

История (История 

России. Всеобщая история) 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

 Обществознание Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

География Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Физика Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Биология Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Музыка Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 



 

778 
 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Технология Проектная работа 15 апреля – 31 мая 

Физическая культура Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Информатика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Построение и 

преобразование графиков 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

8 класс Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родной язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родная литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Иностранный язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Алгебра Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Геометрия Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Информатика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

История (История России. 

Всеобщая 

история) 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Обществознание Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

География Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Физика Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Химия Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Биология Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Музыка Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

 Технология Проектная работа 15 апреля – 31 мая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Физическая культура Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 
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9 класс Русский язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родной язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Родная литература Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Иностранный язык Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Алгебра Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Геометрия Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Информатика Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

История (История 

России. Всеобщая история) 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Обществознание Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

География Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Физика Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Химия Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Биология Комплексная работа 15 апреля – 31 мая 

Технология Проектная работа 15 апреля – 31 мая 

Физическая культура Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 15 апреля – 31 мая 
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Учебный план МОАУ «Лицей № 9» основного общего образования для 5-9 классов на 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- - - 1 - 

      

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

1 1    

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 1 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 31 33 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 0 0 

Информатика 1 1    

Обществознание 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Построение и преобразование графиков   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

  

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для обучающихся 5-9 классов МОАУ «Лицей № 

9» на 2021-2022 учебный год 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

Дата окончания учебного года: для 5-8 классов - 31 мая 2022 года, для 9 класса – 25 

мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

В 5-9 классах – 34 недели. 

Продолжительность обучения по четвертям: 1 четверть – 9 недель, 2 четверть – 7 

недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 9 недель. 

Продолжительность школьных каникул: 

осенние каникулы – с 30.10.2021г. по 07.11.2021г.; (конец октября, начало ноября (7-10 

дней)); зимние каникулы – с 30.12.2021г. по 09.01.2022г.; (конец декабря, начало января (2 

недели)); весенние каникулы – с 24.03.2022г. по 02.04.2022г. (последняя неделя марта (7-10 

дней)); 

летние каникулы – лето (3 месяца). 

Продолжительность учебной рабочей недели:  

5 - 7 кл пятидневная учебная неделя 
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 - 9 кл шестидневная учебная неделя 

шестидневная рабочая неделя. 

Сменность занятий: 1 смена. 

Продолжительность уроков: 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 апреля 2022 года по 31 мая 

2022 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

проводится в сроки, установленные МО РФ в форме ОГЭ (ГВЭ). 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Он определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

МОАУ «Лицей № 9» 

Переход общеобразовательной организации на работу по Федеральному государственному 

образовательному стандарту определил необходимость создания в школе внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Внеурочной деятельностью можно назвать любую организуемую педагогами 

деятельность школьников вне урока («… 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. 

п.») 

Внеурочная деятельность вводится «в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся». 

Стандарт обязывает организовать внеурочную деятельность именно «по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)». 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; их успешной социализации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихсяк 

различным видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

создание условий для расширения рамок общения обучающихся с социумом; 

обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и дополнительного 

образования; 

применение активных и творческих форм работы с обучающимися, направленных на 

присвоение детьми определенных духовно-нравственных ценностей; 

обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе деятельностного 

подхода. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

принцип субъективности; 

принцип организации совместной деятельности детей и взрослых; принцип обогащения, 

усиления, углубления детского развития; принцип обязательной результативности 

каждого вида деятельности; принцип мотивированности любых видов деятельности и 

форм работы; 

принцип нравственного обогащения используемых видов и форм деятельности; принцип 

учета возрастных особенностей при подборе видов деятельности, форм, 

методов, приемов воспитательной работы; 

принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; принцип системности; 

принцип целостности; 

принцип непрерывности и преемственности процесса образования и воспитания; принцип 

системно-деятельностного подхода; 

принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных и 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детей 
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разного уровня социализации. 

Целевые установки направлений внеурочной деятельности 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание ценностного 

отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в 

том числе через занятия спортом. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и 

патриотизма, 

формирование активной жизненной позиции и правового самосознания младших 

школьников, формирование общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Воспитание творческого и 

ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого 

потенциала. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование 

социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности 

 

 Направление Виды деятельности Формы работы с обучающимися 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивно- 

оздоровительная Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Досуговое общение 

Час общения, прогулки на природу, 

походы, выезды; спортивные 

соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового 

питания», спортивные секции и 

кружки; подвижные игры , игровые 

программы по пропаганде ЗОЖ, 

акции по пропаганде ЗОЖ ; 

творческие и исследовательские 

проекты; КТД и т.п. 
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2 Духовно- 

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

Игровая Познавательная 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

(производственная) 

Туристко-краеведческая 

Час общения, экскурсии, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры 

нравственного и патриотического 

содержания, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, туристско- 

краеведческие экспедиции, 

социально-значимые проекты, 

акции, национально-культурные 

праздники, встречи с интересными 

   людьми, ветеранами ВОВ; КТД; 

творческие и исследовательские 

проекты; кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальное 

Познавательная Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, познавательные 

беседы, диспуты, библиотечные 

уроки, интеллектуальные клубы, 

акции познавательной 

направленности, интеллектуальные 

и творческие марафоны, 

олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный клуб, турниры, 

интеллектуально-творческие 

проекты и научно- 

исследовательские; кружки, 

проектная деятельность и т.п. 
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4 Общекультурное Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Игровая деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Час общения, беседы, экскурсии, 

встречи с представителями 

творческих профессий, знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства, творческие программы, 

праздники, формирующие 

художественную культуру 

школьников, посещение конкурсов 

и фестивалей фольклорного и 

современного творчества, 

тематических выставок; творческие 

конкурсы, кружки; библиотечные 

уроки; творческие проекты; 

дополнительное образование и т.п. 

5 Социальное Социальное творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) Трудовая 

(производственная) 

краеведческая 

Беседы, социально-значимые акции, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, экологические акции, 

десанты, экологические патрули, 

социальные и экологические 

проекты; КТД, дополнительное 

образование и т.п. 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, 

педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 
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организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

 

 

Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности 

Обязательным условием разработанной программы внеурочной деятельности является ее 

контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. Цель данной 

диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметы диагностики 

Личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности школьника. 

Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика, 

уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов коллектива. 

Профессиональная позиция педагога как условие развития личности ученика, характер 

педагогической позиции, сформированность профессиональных ценностей. 
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Объекты контроля и анализа: 

познавательная активность, интерес к учению, школе; 

сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях; 

участие в различной социально значимой деятельности, в том числе творческого 

характера; 

выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений. 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа и 

оценки 

Показатели Приемы и методы 

оценки 

Состояние 1. Включенность 1. Охват 1. Статистический 

системы обучающихсяв обучающихсяпрограм

мами 

анализ. 

внеурочной систему внеурочной внеурочной 

деятельности. 

2. Метод 

деятельности деятельности 2. Сформированность незаконченного 

  активной позиции предложения. 

  обучающихсяво 

внеурочной 

3. Педагогическое 

  деятельности. наблюдение. 

 2. Соответствие 1. Гуманистическая 1. Методы 

 содержания и направленность. системного анализа. 

 способов 2. Системность 

организации 

2. Анкетирование. 

 организации внеурочной 

деятельности. 

3. Метод 

 внеурочной 3. Вариативность 

видов, 

индивидуальной и 

 деятельности форм и способов. групповой 
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 принципам системы 4. Направленность на самооценки. 

  развитие творчества 

детей. 

4. Метод экспертной 

  5. Ориентация на оценки. 

  формирование у детей  

  потребности в 

достижении 

 

  успеха.  

 3. Ресурсная 1. Обеспеченность 1. Метод экспертной 

 обеспеченность кадровыми ресурсами. оценки. 

 процесса 2. Обеспеченность 2. Метод 

 функционирования информационно- индивидуальной и 

 системы внеурочной технологическими групповой 

 деятельности ресурсами. самооценки. 

  3. Обеспеченность 3. Тестирование. 

  финансовыми 

ресурсами. 

4. Анкетирование. 

  4. Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность 

организационно- 

управленческими 

ресурсами. 

 

Эффективность 4. Продуктивность 1. Знания, умения и 

навыки, 

 

системы внеурочной сформированные в 

процессе 

1. Анализ усвоения 

внеурочной деятельности внеурочной 

деятельности. 

программ. 

деятельности  2. Достижения 2. Метод 
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  обучающихсяв незаконченного 

  культивируемых 

видах 

предложения. 

  деятельности. 3 Анализ 

   содержания 

   «портфеля 

   достижений». 

   4. Анализ 

   результатов участия 

   в мероприятиях. 

   65 Метод 

   экспертной оценки. 

 5. Удовлетворен 1. Удовлетворенность Беседа. 

ность обучающихся, школьников. Тестирование. 

родителей, 2. Сформированность 

у 

Цветопись, 

педагогов родителей чувства ассоциативный 

организацией удовлетворенности. рисунок. 

внеурочной 3. Удовлетворенность Метод 

деятельности педагогов 

организацией и 

незаконченного 

 ресурсным 

обеспечением 

предложения. 

 внеурочной 

деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества, 
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ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; получение школьником 

опыта самостоятельного социального действия; 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Содержание Способ достижения Возможные 

формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как 

значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной среде, 

где он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает 

их ценить (или 

Дебаты, 

тематический 

диспут 
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отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта Достигается во Проблемно- 

самостоятельного общественного взаимодействии 

школьника с 

ценностная 

действия в открытом социуме, за социальными 

субъектами, в 

дискуссия с 

пределами дружественной среды открытой 

общественной среде 

участием 

школы, где не обязательно  внешних 

положительный настрой  экспертов 

План внеурочной деятельности (ФГОС ООО 5-9 классы) 

Направление: спортивно-оздоровительное Регулярные внеурочные занятия 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

«Формирование безопасного 

здорового 

образа жизни» 

5-9 1ч Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма Класс Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

День здоровья 

(легкоатлетическая эстафета, 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 
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мини-футбол) 

Всероссийский урок «Готов 

к труду и обороне» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Театрализовано-игровая 

программа по ПДД 

«Приключения Буратино в 

стране 

Светофории» 

5 сентябрь Классные руководители 

Соревнования по пулевой 

стрельбе 

9 октябрь Преподаватель ОБЖ 

День гражданской обороны 5-9 4 октября Преподаватель ОБЖ 

Легкоатлетический кросс 8-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

Эстафета «Быстрый, смелый, 

ловкий, 

умелый» 

5-6 октябрь Учителя физической 

культуры 

Веселые старты    

Месячник по 

благоустройству школьной 

территории 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Флешмоб «Спорт и здоровье 

- наш 

выбор» 

5-8 октябрь ДОО «Авангард» 

Участие во всероссийской 

спортивно- оздоровительной 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным 

привычкам» 

5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Всемирный День отказа от 

курения 

7-9 3 четверг 

ноября 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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День здоровья (катание на 

коньках) 

5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

Международный день 

борьбы со 

СПИДом. 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всей семьей на лыжню 5-9 январь Учителя физической 

культуры 

Месячник оборонно-

массовой, 

спортивной работы 

5-9 февраль Преподаватель ОБЖ 

Конкурс - смотр строя и 

песни 

7-9 февраль Газукин С. Н., 

руководитель ЮВПШ 

«Юный спасатель» 

«А, ну-ка, мальчики!» 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

9 февраль Преподаватель ОБЖ 

Конкурс семейных 

коллективов «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

5-6 февраль Учителя физической 

культуры 

Фестиваль «Президентские 

состязания» 

5-9 март Учителя физической 

культуры 

Спортивные соревнования 

«Вперед, 

девчонки!» 

5-6 март Учителя физической 

культуры 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

8-9 апрель Преподаватель ОБЖ 
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Всемирный День здоровья 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

Военно- спортивная игра 

«Зарница» 

7-9 апрель Преподаватель ОБЖ 

« Веселые старты»» 5-6 апрель Учителя физической 

культуры 

Месячник благоустройства 

школьной 

территории 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематические классные часы 

по 

профилактике ЗОЖ 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Учебно-полевые сборы 9 май Преподаватель ОБЖ 

Эстафета «Мы сильные, 

быстрые, 

смелые» 

5-6 май Учителя физической 

культуры 

День здоровья 5-9 май Учителя физической 

культуры 

Направление: духовно-нравственное Регулярные внеурочные занятия 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

«Я и мое Отечество» 5-9 1ч Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма Класс Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний. 

Урок мира и добра 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Проведение круглого стола 

«Твое здоровье – в твоих 

руках!» по профилактике 

наркомании, алкоголизма 

и курения среди подростков 

7-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

День солидарности в борьбе 

с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Операция «Милосердие» (ко 

Дню 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

пожилого человека)   классные руководители 

Благотворительная акция 

«Подарок» (для 

Дома престарелых 

«Долголетие») 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

Дня учителя 

«Учителями славится 

Россия» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Праздник «Я, ты, он, она - 

вместе 

дружная семья» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню 

народного единства 

5-9 4 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздник ко Дню матери 

«Мы славим женщину-мать». 

Чествование многодетных 

матерей, ветеранов 

педагогического труда 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия к 

Международному Дню 

5-9 16 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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толерантности (терпимости) 

Всемирный день «Спасибо» 5-9 11 января Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Добрым быть совсем-

совсем не просто» 

часы общения 

5-9 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка ко Дню родной 

школы 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Встреча с участниками 

войны в 

Афганистане и Чечне 

5-8 февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Работа школьной 

поздравительной почты. День 

Святого Валентина 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Показ видеофильмов «Право 

на жизнь». 

5-8 февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Конкурс сочинений «С 

книгой по жизни» 

5-9 февраль Учителя русского 

языка и литературы 

Операция «Поздравляю». 

Поздравление учителей – 

ветеранов с праздником 8 

марта 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

День птиц (развешивание 

кормушек) 

5-7 апрель Классные руководители 

Неделя детской книги. Акция 

«Подари 

школе книгу» 

5-9 апрель педагог -  

библиотекарь 

Экологическая акция по 

сбору 

макулатуры «Сохрани 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 
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дерево» 

КТД «Вместе возьмѐмся – 

всего 

добьѐмся» 

5-6 апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Конкурс чтецов «Берегите 

природу!» 

5-8 апрель Учителя русского 

языка и литературы 

День Победы. 

Акция «Вам, ветераны!» 

5-9 1-9 мая Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

 

Награждение лучших 

обучающихся 

лицея, спортсменов, 

победителей олимпиад и 

конкурсов 

5-9 20 мая Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

5-7 май ДОО «МОДЕМ» 

Последний звонок 9 май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Акции «Посади дерево» 5-9 май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой книгой» 

5-7 май Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, 

классные руководители 

Направление: социальное Регулярные внеурочные занятия 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

ДОО «МОДЕМ» 5-9 1 Педагог-организатор  
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«Активисты школьного 

музея» 

5-9 1  

ДЮП «Укротители огня» 5-9 1  

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма Класс Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Собери ребенка в 

школу» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Акция «Чистый двор, чистая 

школа» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Все 

работы хороши – выбирай на 

вкус!» 

8-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс мини-сочинений 

«Мы на одной 

живем планете» 

5-9 ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Фотовыставка «Богатство 

родного края» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Ежегодный детский 

референдум 

8-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Посещение музея воинской 

части 

ОМОНа 

7-8 февраль Классные руководители 

Встреча с сотрудниками 

прокуратуры Центрального 

района (беседа о 

коррупции) 

8-9 март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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Участие в днях открытых 

дверей учреждений 

профессионального 

образования, техникумов, 

ВУЗов. Встречи с 

представителями ПУ, 

техникумов, ВУЗов 

9 март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Направление: общеинтеллектуальное Регулярные внеурочные занятия 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России» 

7-8 1ч педагог ОДНК 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

 

Форма Класс Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная 

Дню знаний 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Конкурсы 

«Летопись моей семьи», 

«Слово об учителе», 

«Традиции, обычаи моей 

семьи» 

Викторина по ПДД «Знаешь 

ли ты?» 

5-9 

 

 

 

5 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

Классные руководители 

Классные руководители 

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

5-9 ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

«Информашка» 5 ноябрь Учителя информатики 
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Всероссийский урок в 

рамках 

Международного года света 

и световых технологий 

5-9 декабрь Классные руководители 

Тематический урок 

информатики в 

рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

5-9 декабрь Учителя информатики 

Участие в конкурсах разного 

уровня по 

экологической тематике 

5-9 январь Классные руководители 

«Кенгуру – выпускникам», 

«Коала» 

5-9 февраль Учителя информатики, 

английского языка 

Историческая викторина 8-9 февраль Учителя истории 

Викторина «Великие 

женщины мира» 

7-8 март Классные руководители 

Школьные предметные 

олимпиады 

5-9 апрель Ответственный за НМР 

Научно-исследовательская 

конференция 

«Отечество» 

7-9 апрель Ответственный за НМР 

Интеллектуальная игра 

«Космическая одиссея» 

5-7 апрель Ответственный за НМР 

Конкурс сочинений 

«Подвиг» 

5-9 май Учителя русского 

языка и литературы 

Направление: общекультурное Регулярные внеурочные занятия 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Ответственный 

«Учимся общаться 

правильно» 

5-9 1ч педагог - библиотекарь 

Нерегулярные внеурочные занятия 
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Форма Класс Ориентировочн 

ое время 

проведения 

Ответственные 

Конкурс рисунков, стихов, 

эссе, фотографий 

«Безопасная дорога детства!» 

5 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Выставка «Читаем ли мы 

классику? 

Знаем ли мы классику?» 

5-9 сентябрь Библиотекарь 

Подготовка и проведение 

Дня учителя 

«Учителями славится 

Россия» 

5-9 5 октября Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Конкурс рисунков «Осенняя 

пора - очей 

очарованье» 

5-8 октябрь Учитель ИЗО 

Праздник «Я, ты, он, она - 

вместе дружная семья» 

5-7 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Праздник ко Дню матери 

«Мы славим 

женщину-мать». 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Конкурс детского рисунка 

«Моя мама 

лучше всех» 

5 ноябрь Учитель ИЗО 

Участие в фотоконкурсе 

«Глаза мамы» 

8-9 ноябрь Классные руководители 

Новогодний вернисаж 8-9 конец декабря Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Мастерская «Деда Мороза» 5-7 декабрь Учителя технологии 
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Конкурс поздравительных 

открыток 

5-6 декабрь Учителя технологии 

Рождественские посиделки 5-9 январь Классные руководители 

Встречи с замечательными 

творческими 

людьми (писателями, 

художниками) 

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс рисунков и газет 

«Нашим 

защитникам посвящается 

5-9 февраль Учитель ИЗО, классные 

руководители 

День защитника Отечества 5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Поздравление учителей – 

ветеранов с праздником 8 

марта 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фестиваль художественной 

самодеятельности 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всемирный день поэзии. 5-9 март Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день театра 5-9 март Классные руководители 

Конкурс рисунков и газет 

«Для милых 

дам!» 

5-9 март Учитель ИЗО 

Юмористический концерт 

«День юмора и 

смеха» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Конкурс чтецов «Берегите 

природу!» 

5-9 апрель Учителя русского 

языка и литературы 

Круглый стол «Литература – 

копилка 

5-9 апрель Учителя русского 

языка и литературы 
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культуры, мудрости и 

опыта» 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Дню Победы 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

День славянской 

письменности и 

культуры 

5-9 май Классные руководители 

Последний звонок 9 май Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Фотоконкурс «Мой портрет с 

любимой 

книгой» 

5-9 май Библиотекарь, 

классные руководители 
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План внеурочной деятельности 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Система дополнительного образования в рамках 

сетевого взаимодействия 

Внеклассные занятия, 

общешкольные мероприятия 

(в соответствии с 

общешкольным планом 

работы на учебный год) 

Название курса Количеств 

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Формирование 

безопасного здорового 

образа жизни» 

1ч 35ч Легкая атлетика 6ч 210ч Дни безопасности, классные 

часы по ЗОЖ, Дни здоровья, 

сдача нормативов ГТО, 

спортивные праздники, 

спортивные соревнования 

Спортивные игры 4ч 140 

Духовно-

нравственное 

«Я и мое Отечество» 1ч 35ч ЮВПШ «Юный 

спасатель» 

(юнармейский отряд) 

12ч 432ч Часы общения, конкурсы 

рисунков, плакатов, чтецов, 

благотворительные акции, 

волонтерская деятельность, 

Уроки мужества, участие в 

гражданско-патриотических 

мероприятиях 

Социальное ДОО "МОДЕМ" 1ч 35ч ГДОО "Радуга" 1ч 35ч Классные часы, встречи с 

интересными людьми, 

концерты, 

благотворительные акции, 

сотрудничество с 

социальными службами, 

учреждениями города 

«Активисты 

школьного музея» 

1ч 35ч 

ДЮП «Укротители 

огня» 

1ч 35ч 
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Общеинтеллектуа

льное 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России» 

1ч 35ч «Юные 

исследователи» 

6ч 216ч Олимпиады, конкурсы, 

участие в проектной, 

исследовательской 

деятельности 

«Шахматы-школе» 1ч 35ч «Юные краеведы» 6ч 216ч 

Общекультурное «Учимся общаться 

правильно» 

1ч 35ч Ансамбль танца 

«Круг детей» 

6ч 210ч Посещение театров, музеев 

города, экологические 

десанты, организация 

дежурства 

«Искусство 

преображения» 

9ч 315ч 
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3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагоги школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. 

Всего педагогических работников – 69 человек, из них: учителей – 63, педагог- 

психолог – 1, социальный педагог – 1, педагог-библиотекарь – 1. 

Количество молодых специалистов – 3 человека. 

Состав педагогических работников по уровню образования: Высше педагогическое 

образован человек (85 %); 

Среднее специальное (педагогическое) – 2 человека (10 %).  

Имеют высшую квалификационную категорию – 17 человек (46%) Имеют первую 

квалификационную категорию – 13 человек (35%) 

Не имеют категории – 7 человек (19%,3-молодые специалисты, 4 – прибывшие из 

других ОО без категории, имеющие педагогический стаж по другим педагогическим 

специальностям, работающие в МОБУ «Лицей № 9» первый год, но не являющиеся 

молодыми специалистами). 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, 

его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей 

образовательного учреждения. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивается графиком освоения работниками 

школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою 

квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер – классов муниципального уровня, разработку 

разноплановых проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в городе, крае, России. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 

создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

 развитие профессионализма педагогических кадров; 

 выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов; 

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального 

развития и решения педагогами задач новой деятельности; 
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 выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы 

учителей. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;  

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 

результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 

диагностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации обучающихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
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 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно- воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 

Базовые компетентности педагога (требования профессионального стандарта) 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

 педагога   

1. Личностные качества 
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1.1 Вера в силы 

и возможности обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

ученика, свидетельствует  о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность  его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. По-иному 

можно сказать, что любить 

ребенка – значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

– Умение 

создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся. 

– Осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность. 

– Уметь находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития. 

– Уметь 

разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты. 

1.2 Интерес 

к внутреннему миру 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

– Умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 
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 обучающихся не просто знания их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности. 

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира. 

– Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается. 

– Умение 

построить 

индивидуализирова

нную 

образовательную 

программу. 

– Умение показать 

личностный смысл 

обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего 

мира. 



 

813 
 

1.3 Открытость 

к принятию других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной 

позиции. 

– Убеждѐнность, 

что истина может 

быть не одна. 

– Интерес к 

мнениям и 

позициям других. 

– Учѐт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных  формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет 

во многом успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

– Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни. 

– Знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодежи. 

– Возможность 

продемонстрироват

ь свои достижения. 

– Руководство 

кружками и 

секциями. 
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1. Эмоциональная устойчивость Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

– В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие. 

– Эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки. 

– Не стремится 

избежать 

эмоционально 

напряженных 

ситуаций. 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

– Осознание целей 

и ценностей 

педагогической 

деятельности. 

– Позитивное 

настроение. 

– Желание 

работать. 

– Высокая 

профессиональная 

самооценка. 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

– Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ. 
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 задачу в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

– Осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока. 

– Владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией  и  общей 

успешностью. 

– Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающегося. 

– Владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном 

возрасте. 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучаемому 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных  способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

– Знания 

возможностей 

конкретных 

учеников. 

– Постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика. 

– Демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам. 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

– Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок. 

– Знакомство с 

литературой по 

данному вопросу. 

– Владение 

(применение) 

различными 

методами 

оценивания. 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу 

в личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

– Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира. 

– Ориентация в 

культуре. 

– Умение показать 

роль и значение 

изучаемого 

материала в 

реализации 

личных планов. 

4. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

– Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось). 

– Возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений. 

– Владение 

методами решения 

различных задач. 

– Свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных. 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

– Знание 

нормативных 

методов и методик. 

– Демонстрация 

личностно- 

ориентированных 

методов 

образования. 

– Наличие своих 

«находок» и 

методов, авторской 
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школы. 

– Знание  

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

   числе и 

использование 

новых 

информационных 

технологий. 

– Использование в 

учебном процессе 

современных 

методов обучения. 



 

819 
 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников 

и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит  условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

– Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

– Владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно со 

школьным 

психологом). 

– Использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса. 

– Разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся. 

– Владение 

методами 

социометрии. 

– Учет 

особенностей 

учебных 

коллективов в 
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педагогическом 

процессе. 

– Знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учет в 

своей деятельности. 

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

– Профессиональн

ая 

любознательность. 

– Умение 

пользоваться 

различными 

информационно– 

  деятельности. поисковыми 

технологиями. 
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Современная ситуация – Использование 

различных 

быстрого развития баз данных в 

образовательном 

предметных областей, процессе. 

появление новых  

педагогических технологий  

предполагает непрерывное  

обновление собственных  

знаний и умений, что  

обеспечивает желание и  

умение вести  

самостоятельный поиск.  

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать Умение разработать – Знание 

образовательных 

 образовательную образовательную программу стандартов и 

примерных 

 программу, выбрать является базовым в системе программ. 

 учебники и учебные профессиональных – Наличие 

персонально 

 комплекты компетенций. Обеспечивает разработанных 

  реализацию принципа образовательных 

программ. 

  академических свобод на а) характеристика 

этих 

  основе индивидуальных программ по 

содержанию, по 

  образовательных программ. источникам 

информации, 

  Без умения разрабатывать б) по материальной 
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базе, на 

  образовательные программы которой должны 

  в современных условиях реализовываться 

программы, 

  невозможно творчески в) по учету 

индивидуальных 

  организовать характеристик 

обучающихся. 

  образовательный процесс. – Обоснованность 

  Образовательные программы используемых 

  выступают средствами образовательных 

программ. 

  целенаправленного влияния – Участие 

обучающихсяи их 

  на развитие обучающихся. родителей в 

разработке 

  Компетентность в азработке  образовательной 

программы, 

  образовательных программ индивидуального 

учебного 
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  позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный  выбор 

учебников и учебных 

комплектов  является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

– Участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы. 

– Знание 

учебников и 

учебно- 

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием. 

– Обоснованность 

выбора учебников и 

учебно- 

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом. 
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5.2 Умение принимать решение в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

– как установить 

дисциплину, 

– как мотивировать 

академическую активность, 

– как вызвать интерес у 

конкретного ученика, 

– как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

– Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения. 

– Владение 

набором решающих 

правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций. 

– Владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила. 

– Знание критериев 

достижения цели. 

– Знание  

нетипичных 

  При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные. 

конфликтных 

ситуаций. 

– Примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций. 

– Развитость 

педагогического 

мышления. 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению  отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности  других 

участников образовательного 

процесса,  готовность 

вступать в помогающие 

отношения,  позитивный 

настрой педагога. 

– Знание 

обучающихся. 

– Компетентность 

в целеполагании. 

– Предметная 

компетентность. 

– Методическая 

компетентность. 

– Готовность к 

сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала – 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

добиться путем включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

– Знание того, что 

знают и понимают 

ученики. 

– Свободное 

владение изучаемым 

материалом. 

– Осознанное 

включение нового 

учебного материала 

в систему освоенных 

знаний 

обучающихся. 

– Демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала. 

– Опора на  

чувственное 
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   восприятие. 

6. Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

учащегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

– Знание функций 

педагогической 

оценки. 

– Знание видов 

педагогической 

оценки. 

– Знание того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности. 

– Владение 

методами 

педагогического 

оценивания. 

– Умение 

продемонстрироват

ь эти методы на 

конкретных 

примерах. 

– Умение перейти 

от педагогического 

оценивания к 

самооценке. 
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6.4 Компетентность в организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы дать или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

– Свободное 

владение учебным 

материалом. 

– Знание типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем. 

– Способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи. 

– Умение выявить 

уровень развития 

обучающихся. 

– Владение  

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания. 

   – Умение 

использовать 

навыки самооценки 

для построения 

информационной 

основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 
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для 

решения задачи). 

6.5 Компетентность Обеспечивает эффективность – Знание 

современных 

средств 

 в использовании учебно-воспитательного и методов 

построения 

 современных средств процесса образовательного 

процесса. 

 и систем организации  – Умение 

использовать 

 учебно-воспитатель-  средства и методы 

обучения, 

 ного процесса  адекватные 

поставленным 

   задачам, уровню 

   подготовленности 

   обучающихся, их 

   индивидуальным 

   характеристикам. 

   – Умение 

обосновать 

   выбранные методы 

и средства 

   обучения. 

6.6 Компетентность Характеризует уровень – Знание системы 

 в способах владения педагогом и интеллектуальных 
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операций. 

 умственной обучающимися системой – Владение 

 деятельности интеллектуальных операций интеллектуальными 

   операциями. 

   – Умение 

сформировать 

   интеллектуальные 

операции у 

   учеников. 

   – Умение 

организовать 

   использование 

   интеллектуальных 

операций. 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Подведение 

 проведения  итогов 

Семинары, посвящѐнные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС 

Ежегодные Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

проведенного 

семинара, 

результатов 

педагогической 

экспертизы 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС 

По плану 

школы 

Руководители 

МК, заместители 

директора по УВР 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 
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Заседания методических 

объединений по проблемам 

введения ФГОС 

По плану МК Руководители 

МК, заместители 

директора по 

УВР 

Протокол 

Конференции участников 

образовательного процесса и 

социальных партнѐров ОУ по 

итогам разработки основной 

образовательной программы 

По плану 

школы 

Руководители 

МК, заместители 

директора по УВР 

Заседания МК 

Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов 

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения 

Май-июнь Руководители 

МК, заместители 

директора по УВР 

Разработана 

образовательная 

программа ООО, 

рабочая программа 

учителя 

Участие педагогов в проведении 

мастер -классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

Ежегодные Руководители 

МК, заместители 

директора по УВР 

Анализ 

деятельности 

педагогов 

Заседания МК 

введения и реализации ФГОС.    

Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС 

педагогических работников 

школы. 

По графику Заместители 

директора по УВР 

График 

Мониторинг здоровья 

обучающихся, участвующих 

Ежегодные Заместители 

директора по ВР 

Анализ 

мониторинга 

Обновление информаци о ходе 

введения ФГОС ООО 

Ежегодные Заместители 

директора по УВР 

Информация на 

сайте лицея 
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Мониторинг внеучебной 

деятельности 

Ежегодные Заместители 

директора по ВР 

Анализ 

мониторинга 

Мониторинг УУД обучающихся Ежегодные Заместители 

директора по 

УВР 

Анализ 

мониторинга 

Анализ результатов 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Май Заместители 

директора по УВР 

Анализ 

деятельности 

школы 

Анализ удовлетворенности 

родителей обучающихся 

качеством образовательной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Май Заместители 

директора по УВР 

Анкетирование 

родителей, 

обучающихся 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

предметных недель 

По плану 

школы 

Руководители МК Протокол 

Организация самообразования 

педагогических работников по 

теме ФГОС ООО 

В течение 

года 

Педагоги Отчет педагогов 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В лицее созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный 

процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам лицея осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. Разработан 

перспективный план работы психологической службы МОАУ «Лицей № 9», 
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включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) при получении основного общего 

образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации 

уровней сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

 профилактика; 

 диагностика; 
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 консультирование; 

 развивающая работа; 

 просвещение; 

 экспертиза. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

Направления деятельности: 

Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды 

Задачи: 

 выявить особенности психологической адаптации обучающихся(5 класс); 

 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

 осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Обучающие 

ся 5 классов 

Наблюдение за процессом адаптации 

обучающихся5 классов. 

в течение 

года 

Выявление 

обучающихся 

имеющих 

трудности 

адаптации 

Родители 

обучающих

с я 5 классов 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене школы» 

5-е классы 

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах 

переживаемого 

детьми периода, 

представления об 

ответственности 

и 
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Родители и 

учителя 

5 классов 

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

совместном 

решении с 

ребенком 

проблемных 

ситуаций (дать 

рекомендации) 

Обучающие 

ся 5 классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности и 

мотивации обучающихся5-х классов 

октябрь 

(первичная) 

апрель 

(вторичная) 

Выявление 

обучающихся 

5 классов с 

высоким уровнем 

тревожности и 

низкой 

мотивацией при 

переходе в 

среднее 

звено 

Учителя Педконсилиум по итогам адаптации 

обучающихся 5 классов школы 

октябрь Выработка 

стратегии и 

тактики в 

оказании помощи 

учащимся, 

испытывающим 

трудности 

адаптации 

Обучающие 

ся 5 класса 

Групповые и индивидуальные 

занятия с обучающимися 5-х 

классов, показывающих высокий 

уровень тревожности 

ноябрь- 

декабрь 

Снижение 

тревожности у 

пятиклассников 

Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи: 

 выявление профессиональных интересов обучающихся8 и 9 классов. 

 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 
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 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего. 

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Обучающиес 

я 9 класса 

Элективный курс «Твой выбор» в течение 

года 

Знают способ 

самоопределения, 

умеют 

определять 

жизненные цели, 

ставить 

ближайшие 

ориентиры. 

Родители 8 

класса 

«Ранняя профориентация. Как 

готовить детей к самоопределению» 

8-е классы 

октябрь Информирование 

родителей о 

конструктивном 

взаимодействии с 

детьми в период 

проф. 

самоопределения. 

Обучающиес 

я 8 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов обучающихся 8 классов 

декабрь Выявление 

профессиональны

х интересов 

обучающихся 

8 классов 

Обучающиес 

я 9 классов 

Психолого-педагогическая 

диагностика профессиональной 

направленности обучающихся 9 

классов 

декабрь Выявление 

профессионально

й направленности 

обучающихся 

9 классов 
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Обучающиес 

я, родители 

8 и 9 классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики 

обучающихся8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах проф. 

самоопределения 

подростков 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

 выявить обучающихся с высоким уровнем умственного развития 

 обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 

№ Формы и методы работы 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

Разработка психолого-педагогического 

инструментария сопровождения 

одарѐнных детей 

 

февраль-май 

 

Педагог-психолог 

2 
Первичная диагностика с целью 

выявления одаренных детей 

сентябрь Педагог-психолог 

3 
Наблюдение за обучающимися во время и 

вне учебной деятельности 

сентябрь Педагог-психолог 

4 Диагностика творческого мышления сентябрь, март Педагог-психолог 

5 Диагностика структуры интеллекта сентябрь Педагог-психолог 

6 
Изучение личностных особенностей 

обучающихся 

октябрь Педагог-психолог 

7 
Исследование эмоционально-волевой 

сферы 

октябрь, ноябрь, 

март, май 
Педагог-психолог 

8 Исследование познавательной сферы сентябрь, март Педагог-психолог 

9 Исследование познавательной активности сентябрь, март Педагог-психолог 

10 Исследование уровня адаптации октябрь Педагог-психолог 

11 Карта интересов и склонностей октябрь Педагог-психолог 

12 Способности моего ребенка октябрь Педагог-психолог 
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13 
Поведенческие особенности 

обучающихся 

октябрь Педагог-психолог 

14 Мотивация учебной деятельности ноябрь Педагог-психолог 

15 
Обработка и анализ результатов 

первичной диагностики 

октябрь Педагог-психолог 

 

16 

Глубокий качественный анализ 

психофизиологических особенностей 

одаренных обучающихся 

 

октябрь 

 

Педагог-психолог 

17 
Создание психологического банка данных 

одаренных детей 

октябрь Педагог-психолог 

 

18 

Психолого-педагогические консилиумы 

по базе данных одарѐнных детей 5-9 

классов 

1 раз четверть 

(каникулы) 

Педагог-психолог, 

ЗДУВР 

 

 

19 

Ведение занятий по психолого- 

педагогической поддержке социально 

одаренных обучающихся «В гармонии с 

миром и самим собой» 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Педагог-психолог 

 

20 

 

Консультации для одаренных детей 

По запросу в 

течение года 

 

Педагог-психолог 

21 
Консультации для родителей одаренных 

детей и педагогов 

По запросу в 

течение года 

Педагог-психолог 

22 
Консультации для педагогов работающих 

с одаренными детьми 

По запросу в 

течение года 

Педагог-психолог 

 

23 

Родительское собрание «Особенности 

адаптации и учебной мотивации 

одаренных обучающихся» 

 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

24 

Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании личности одаренного 

ребенка» 

 

март 

 

Педагог-психолог 
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25 

Семинар для учителей: «Организация 

процесса школьной адаптации и 

мотивации; дифференциация учения 

одаренных обучающихся» 

 

По плану школы 

 

ЗДУВР, педагог- 

психолог 

 

26 

Сравнительный анализ результатов работы 

с одарѐнными детьми 

 

июнь 

 

Педагог-психолог 

Сохранение психологического здоровья школьников в условиях 

образовательного процесса 

Задачи: 

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы; 

 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми; 

 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс. 

 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Обучающиес 

я 

7-8 классов 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

декабрь Снизить 

вероятность 

употребления ПАВ 

и табакокурения. 

Формирование 

ответственности 

детей за свою 

жизнь 

Обучающиес 

я 6 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта 

«Пути разрешения конфликта» 

февраль Овладение 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 
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Обучающиес 

я, родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать 

психологическую 

помощь и 

поддержку всем 

участникам 

образовательного 

процесса (дать 

рекомендации) 

Обучающиес 

я 

Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 

психоэмоциональн

ую сферу, 

познавательную 

деятельность 

Обучающиес 

я 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия для 

нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

в течение 

года 

Психологическое 

сопровождение 

детей 

«группы риска» 

Обучающиес 

я 

Формирование и развитие 

исследовательской компетентности 

обучающихся. 

в течение 

года 

Развитие 

исследовательской 

компетентности 

обучающихся 

(научно – 

практические 

конференции 

лицейского и 

городского уровня) 

Родители, Психолого-педагогический февраль Повышена 

учителя лекторий: «Компьютер в жизни  психологическая 

 подростка. Друг или враг?»  компетенция в 

 6-е классы  воспитании и 

 «Природа конфликта. Как научить февраль взаимоотношении 

с 
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 ребенка отстаивать свое мнение без  детьми (дать 

 конфронтации» 7-е классы  рекомендации). 

 Родительское собрание «Наши декабрь  

 ошибки» 9-е классы.   

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и 

эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 

следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 

 положительная динамика качества обучения и познавательного развития 

обучающихся, 

 повышение учебной мотивации лицеистов, осознанный выбор траектории 

дальнейшего обучения. 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МОАУ 

«Лицей № 9» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Формирование фонда оплаты труда МОАУ «Лицей № 9» осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МОАУ «Лицей № 9». 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

МОАУ «Лицей № 9»: 

фонд оплаты труда МОАУ «Лицей №9» состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определяется МОАУ «Лицей № 9» 

самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОАУ «Лицей № 9»; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МОАУ «Лицей № 9» и в коллективном договоре. 

МОАУ «Лицей № 9» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения. 

Для обеспечения требований государственного стандарта на основе проведѐнного 

анализа материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОАУ «Лицей № 9» совместно с Советом 

школы: проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

стандарта по каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации программы; 
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определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

программы; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОАУ «Лицей № 9» и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его 

в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОАУ «Лицей № 9» 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в МОАУ «Лицей №9 » широкого спектра 

программ внеурочной деятельности 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

необходимы 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 
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7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, 

имеется в наличии 

 оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, 

медиатекой 

 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, спортивная площадка, 

оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, 

в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, оснащѐнные 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 Места личной гигиены необходимы 

16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения Паспорт кабинета Имеется 

учебных предметных Учебно-методические Имеются по всем 

предметам 
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кабинетов материалы, УМК по  

 предметам, дидактические и  

 раздаточные материалы по  

 предметам  

 Аудиозаписи, ТСО, Имеются, необходимо 

 Компьютерные, Пополнение 

интерактивными 

 информационно- приставками 

 коммуникационные  

 средства  

 Мебель Требует обновления 

Подключение к локальной 

сети 

Имеется для всех 

компьютеров 

Выход в Интернет Имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

Имеются 

Документация ОУ Имеется 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Требует обновления 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Требует обновления 

Публикации работ 

педагогов в СМИ 

- 

Публикации в СМИ о школе Имеются 
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Комплекты 

диагностических 

материалов по параллелям 

Необходима 

корректировка, 

доработка 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг Имеются 

Читальные места Имеются 20 

Компьютеры Имеются 1 

Принтер Имеется 1 

Учебный фонд экз. 

Художественная и 

программная литература 

экз. 

Брошюр и журналов экз. 

Научно-педагогической и 

методической литературы 

экз. 

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 

гимнастикой 

Требует пополнения 

 Столы для настольного 

тенниса 

- 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, 

баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 

тренажѐрного зала 

Тренажеры разного 

назначения 

Требует пополнение 

7. Компоненты оснащения 

серверной 

Компьютеры-сервера Имеется 

Принтеры Имеется 
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Стеллажи для хранения 

аппаратуры 

Имеются 

8. Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук Имеется 1 

Проектор Имеется 1 

Экран Имеется 1 

Стулья Имеются 

Фонотека, цифровые 

ресурсы 

Имеются 

Усилители Имеется 1 

Колонки Имеются 2 

Микрофоны Имеются 3 

Стойки под микрофоны Имеются 1 

Микшерский пульт Имеется 1 

Световые пушки Имеются 2 

Комплект светомузыки Имеются 3 

Интернет - ресурс Имеется 

Расходные материалы Имеются, требуют 

постоянного 

пополнения 

11. Компоненты оснащения Столы для раскроя Имеются 2 

мастерской 

конструирования и 

моделирования одежды 

Швейные эл. машины Имеются 8 

Оверлок Имеется 1 

Утюг Имеется 1 

Гладильная доска Имеется 1 

Зеркало Имеется 1 

Ножницы Имеются 16 

Расходные материалы 

(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

Имеются, требуют 

постоянного пополнения 

12. Компоненты 

оснащения помещений для 

Обеденный зал, 

оснащенный мебелью 

Имеется 1 
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питания Пищеблок с подсобными 

помещениями 

Имеется 

Оборудование Имеется 

13. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских 

и прививочных кабинетов 

согласно нормам 

Имеется 

14. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения 

обуви. 

Имеется 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся 

№ 

каби 

нета 

Помещения площ 

адь 

(кв. 

м.) 

освещѐнность воздушно- 

тепловой 

режим 

расп 

олож 

ение 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальн 

ых занятий 

25 Кабинет 

технологии 

53 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствуют 

СанПиН 

 Спортивный зал 278,6 соответствует соответствует I соответствуют 

   СанПиН СанПиН  СанПиН 

 Спортивный зал 74 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствуют 

СанПиН 

 Тренажѐрный 

зал 

67,3 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствуют 

СанПиН 

 Столовая 151 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствуют 

СанПиН 

 Актовый зал 112,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствует 

СанПиН 
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 Медицинский 

кабинет 

26,7 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

I соответствует 

СанПиН 

8 Кабинет 

биологии 

61,3 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

 Лаборантская по 

биологии 

17,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

10 Кабинет 

математики 

50,9 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

11 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

49,6 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

12 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

51 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

14 Кабинет 

английского 

языка 

47,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

17а Кабинет 

английского 

языка 

35 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

16 Кабинет 

информатики 

56,2 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

17 Кабинет 

информатики 

56,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

 Лаборантская по 

информатике 

16,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

 Методический 

кабинет 

12,6 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 
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15 Кабинет 

географии 

12,9 соответствует соответствует II соответствуют 

   СанПиН СанПиН  СанПиН 

 Библиотека, 

медиатека 

49,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

20 Кабинет музыки 72,5 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

19 Кабинет истории 45,6 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

 Лаборантская по 

истории 

15,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

18 Кабинет 

математики 

49,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

 Кабинет 

психологическо

й 

разгрузки 

35,3 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

21 Кабинет физики 53,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

 Лаборантская по 

физике 

17,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

22 Кабинет 

математики 

55,7 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

24 Кабинет 

английского 

языка 

35,6 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

23 Кабинет ОБЖ 56,4 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

 Лаборантская по 

ОБЖ 

16,5 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 
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30 Кабинет химии 57,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

 Лаборантская по 

химии 

17,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

28 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

58,7 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

 Лаборантская по 

русскому языку 

15,8 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

27 Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

53,1 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

29 Кабинет 

английского 

языка 

35 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствует 

СанПиН 

 Кабинет 

воспитательной 

работы 

16,5 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

 Зубной кабинет 15,5 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

 Музей 32,7 соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствует 

СанПиН 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 
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процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОАУ «Лицей № 9» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами 

ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 

 ные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
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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 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 
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деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 
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 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 аудиовидеоматериалов, 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 мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Технические средства 70/31 шт.  

 

2015-2018 

2. Программные инструменты 234/222 шт. 

3. Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

100% / 94% 

4. Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

100% / 90% 

5. Компоненты на бумажных 

носителях 

100%/ 64% 

6. Компоненты на CD и DVD 40/10 шт. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (11 шт.); принтер 

монохромный (1 шт.); принтер цветной (1 шт.); фотопринтер (0 шт); цифровой 

фотоаппарат (1 шт.); цифровая видеокамера (1 шт.); графический планшет (1 шт.); 

документ-камера (2 шт.); сканер (0 шт.); количество МФУ (7 шт.); микрофон (0 шт.); 

музыкальная клавиатура (0 

шт.); оборудование компьютерной сети (6 шт.); конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 
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датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования (0 шт.); цифровой 

микроскоп (0 шт.); доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (0 шт). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (5 шт.); 

электронные наглядные пособия (0 шт.); электронные тренажеры (0 шт.); электронные 

практикумы (0 шт.). 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы МОАУ «Лицей № 9» 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 
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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 МОАУ «Лицей № 9», 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. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МОАУ «Лицей 

№ 9» 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ Определение исходного 

уровня. 

Написание Администрация 

системы Определение параметров 

для 

программы школы 

условий необходимых изменений. «Система условий  

существующих  реализации  

в школе  основной  

  образовательной  

  программы в  

  соответствии с  

  требованиями  
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  Стандарта»  

2. Составление Наметить конкретные 

сроки и 

Написание Администрация 

сетевого ответственных лиц за 

создание 

программы школы 

графика необходимых условий «Система условий  

(дорожной реализации ООП НОО реализации  

карты) по  основной  

созданию 

системы 

условий 

 образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание Распределение полномочий 

в 

Эффективный Директор школы 

организационно рабочей группе по 

мониторингу 

контроль за ходом  

й структуры по создания системы условий. реализации  

контролю за  программы  

ходом  «Система условий  

изменения  реализации  

системы  основной  

условий  образовательной  

реализации  программы в  

ООП НОО  соответствии с  

  требованиями  

  Стандарта»  

2. Отработка Создание конкретных Создание Администрация 

механизмов механизмов 

взаимодействия, 

комфортной среды школы 

взаимодействия обратной связи между в школе, как для  
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между участниками 

образовательного 

обучающихся, так  

участниками процесса. и педагогов.  

образовательног    

о процесса.    

3. Проведение Учѐт мнения всех 

участников 

Достижение Администрация 

различного образовательного процесса. высокого качества школы 

уровня Обеспечение доступности и образования,  

совещаний, открытости , 

привлекательности 

предоставляемых  

собраний по школы. услуг.  

реализации    

данной    

программы.    

4. Разработка Создание благоприятной Профессиональный Администрация 

системы мотивационной среды для и творческий рост школы 

мотивации и реализации 

образовательной 

педагогов и  

стимулирования программы обучающихся.  

педагогов,    

показывающих    

высокое    

качество знаний,    

добившихся    

полной    

реализации    

ООП НОО    

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение Создание эффективной 

системы 

Достижение Рабочая группа по 

сетевого контроля необходимых введению ФГОС 
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графика по  изменений,  

созданию  выполнение  

системы  нормативных  

условий через  требований по  

чѐткое  созданию системы  

распределение  условий  

обязанностей по  реализации ООП  

контролю  НОО  

между    

участниками    

рабочей группы.    

 

3.5.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО в МОАУ «Лицей № 9» 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

Август 2015г. 

2. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС ООО 

Август 2014г. 
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3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.) 

2014-2015 

учебный год 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

2014-2015 

учебный год 

5. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2015г. 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

Август 2015г. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 тарифно-квалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Август 2015г. 
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8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Август 2015г. 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

Май-август 2015г. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2014-2015 

учебный год 
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2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Июль 2015г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2015г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

2015-2016 

учебный год 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2014-2015 

учебный год 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

2014-2016г.г. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

2014-2016г.г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Май-август 2015г. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Май-август 2015г. 

3. Корректировка плана научно- 

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Май-август 2015г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

2014-2016г.г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении 

Август 2015г. 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 ФГОС и порядке перехода на них  
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3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

2014-2016г.г. 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

2014-2016г.г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Май-август 2015г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

2014-2015 

учебный год 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2014-2015 

учебный год 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

2014-2015 

учебный год 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2014-2015 

учебный год 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 



 

865 
 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2014-2015 

учебный год 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2014-2015 

учебный год 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2014-2015 

учебный год 

 

3.5.  Контроль состояния системы условий 

Система контроля – важнейший инструмент управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
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дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчѐт, размещение информации на сайте лицея). 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичност

ь 

Ответственны

й 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Кочулева Л.Р 

заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья обучающихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 
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Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

Гуляевская О.Г 

директор лицея 

Информационно- 

техническое 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

Отчѐт 1 раз в 

год 

 Мустаева Г.А 

заместитель 

директора по 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

сайта лицея 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

ИКТ, учителя 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса 

Отчѐты в УО Гуляевская О.Г  

директор лицея 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности 

учебных 

кабинетов - 

август 

Гуляевская О.Г 

директор лицея, 

рабочая группа 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало 

учебного года 

Юдина И.А  

заместитель 

директора 

 

 

 

 

Матушкина Н.И 

педагог - 

библиотекарь 

 

 

 

Оценочные материалы проводятся в лицее в соответствии с п.10.ч 3ст.28Ф.З № 273. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

А1.Укажите существительное с окончанием -Е . 

а ) расположился на сидень... б ) не знал об этом событи... 

в ) путешествовал по Инди... г ) сидел на лошад... 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё) . 

а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й 

в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м г ) товарищ...м , гараж...м , силач...м 

 

А3. В этом слове пишется -тся 

а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день ! 

б ) Не оставь 

меня , кум милый ! Дай 

ты мне собрат...ся с 

силой ! в ) Но курам 

никогда до облака не 

добрат...ся ! 

г ) Как взмолит...ся золотая рыбка ! 

А4. Какое слово неправильно разобрано по составу? 

 

А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов. 

а ) маленький б ) миниатюрный в ) небольшой г ) младший 

А6. Какое утверждение неверно ? 
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а ) Существительные мужского рода относятся к первому или второму склонению 

б ) Некоторые существительные 3-го склонения, оканчивающиеся 

на шипящий согласный, пишутся без Ь . в ) Существительные 2-го 

склонения в род. падеже ед. числе имеют окончание -а 

г) Существительное в именительном падеже может быть в предложении сказуемым. 

А7. В каком ряду во всех словах пишется Е 

а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м 

в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь, бор..мся 

А8. В каком примере «не» пишется слитно? 

а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя. б ) В прошлом году (не) было 

сильных морозов. 

в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома. г ) Дедушке (не) нравится моё 

пение. 

А 9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком? 

а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч… б ) пять дач... , ноч... , глуш..., туч… 

в ) вещ... , доч... , палач..., реч… г ) два руч...я , полноч... , озимая рож... 

А 10. Найдите ошибку в рассуждении. 

а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж. рода ед. 

числа в род. падеже после шипящих пишется всегда е 

б ) чай горяч... - пишется Ь после шипящей, потому что это прилагательное муж.рода 

в ) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , предложном 

падеже, единственном числе после мягких согласных пишется Е 

г ) старин...й песней - пишем О , потому что -Ой окончание прилагательного в женском 

роде, творительном падеже, единственном числе . 

А11. Найдите ошибку в произношении слова. 

а ) ателье [т] б ) углУбить в ) свитер [т ] г ) скучный [шн] 

А12. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется ударением? 

а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать б ) выт..рать, отл...чаться , р..сток 

в ) р...бина , к...лина , к...нфета г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить 

А13. Укажите неверное утверждение о предложении: Над седой равниной моря ветер тучи 

собирает. 

а ) это предложение повествовательное б ) это предложение простое 

в ) главные члены - тучи собирает г ) это предложение распространённое 

А14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко. 

б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в дальний путь . в ) 

Наедине с тобою брат хотел бы я побыть. 

г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит. 

А15. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие. 

а ) песня б ) шубка 

в ) жук г ) помощь 

 

А16. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст? 

А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове стакан. Б. 

Больше всего эта шишка походила на кокарду. 

В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с шишкой на переносье. 

Г. Собственно головы у него, казалось, не было. 

а ) А , Г , Б , В б ) Г , В , А , Б в ) В , Г , Б , А г ) А , Г , В , Б 

А17. У какого слова лексическое значение определено неверно? 

а ) зодчество - строительное искусство, архитектура б ) изморось - иней на ветках 
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деревьев 

в ) жюри - группа специалистов, присуждающих премии на конкурсе г ) изумрудный - 

ярко-зелёный 

Часть 2 

(1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами горючего, 

торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было 

матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки.(3) 

Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали 

его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в 

болотах вода не дает родителям- растениям передать все своё добро детям. (5) Тысячи 

лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся 

эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство. ( По М. М. Пришвину) 

В1. Определите тип текста: а ) рассуждение; б ) описание; в ) повествование. 

В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из 

приставки, корня, окончания, выпиши его. В3. Из 

предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

В4. Из предложения (5) выпишите глагол II спряжения в форме наст.вр., 3л., ед.ч. 

 С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений) 

 

Вариант 2 

А1. Укажите существительное с окончаниемЕ. 

а) рассказывал об авари.. б) ошибка в упражнени.. 

в) заботиться о здоровь... г) был в Сибир.. 

А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква о? 

а) крыш..й, ш..рох, крыльц..м б) ш..фёр, приш..л, ткач..м 

в) карандаш..м, подстриж..м, лещ..м г) мяч..м, пыльц..й, ш..колад 

А3. Во всех словах ряда пишется -тся: 

а) Чтоб хорошо учит..ся, не надо ленит..ся. г) Нужно наклонит..ся, чтоб из ручья 

напит..ся. в) Кто любит трудит..ся, тому есть чем гордит..ся. б) Кто бережет..ся, тот не 

обожжет..ся. 

А4. Какое слово неправильно разобрано по составу? А5. Укажите лишнее слово в ряду 

синонимов: 

а) бежать б) катиться в) мчаться г) нестись 

А6. Какое утверждение неверно? 

а) Существительные не изменяются по родам. 

б) Некоторые существительные не изменяются по падежам и числам. 

в) Существительные в предл. падеже могут быть дополнением или обстоятельством. 

г ) В окончаниях сущ-х после шипящих в одних 

случаях пишется -е , в других пишется -о А7. В 

каком ряду во всех словах пишется И 

а ) вал..т, вид..л, высп..шься, леч.. мся б ) зависи..т, обид..л, обвар..шь слыш..м 

в ) свищ..т, выглад..л, слыш..шь, стел.. м г ) смотр..т, кле..л, пил..шь, тащ..м 

А8. В каком примере «не» пишется слитно? 

а) Наш кот (не)станет есть соленую рыбу. б) 

Бабушке сегодня (не)здоровится. в)(Не)бойтесь 

холода, закаляйтесь! г) Никто (не)мог 

предположить, что так похолодает. А9. В каком 

ряду все слова пишутся с мягким знаком? 
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а) нож.., мяч.., помощ.. б) мыш.., ран..ше, у руч..я 

в) ноч.., печ..ка, руж..ё г) мелоч.., много дач.., печ.. 

А10. Найдите ошибку в рассуждении: 

а) ранн..ю порою - Е, потому что 

прилаг. стоит в форме ж. р., тв. п. (окончание -

ею/-ей) б) в поздн..ю пору - Ю, потому что 

прилаг. стоит в форме ж. р., вин. (окончание -

юю) в) свеж..й зеленью - И, потому что 

сочетания букв жи-ши пишутся всегда через -

и 

г) молоко слишком горяч.. - о, потому что в окончаниях кратких 

прилагательных после шипящих под ударением пишется -о 

А11.Найдите ошибку в ударении. 

а) алфавИт б) квАртал в) красИвее г) звонИт 

А12.В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется ударением? 

а) к..нец, зар..сли, зац..пить б) 

изм..нение, по..виться, предл..гать в) 

соед..нить, расст ..лил, увл..чение г) 

созд..ется, л..сной, прибл…жение 

А13.Найдите верное утверждение о 

предложении: Ветер, ты могуч! 

а) главные члены – ветер могуч б)это предложение не осложнено 

в) это предложение повествовательное г) это предложение распространённое 

А14.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

а) Набежал ветер, и лодки закачались на волне. б) Ветер по морю гуляет, и кораблик 

подгоняет. 

в) Колючий иней тут же стаял с ресниц, с мохнатой шапки, с воротника. г) Не кричи 

так жалобно, кукушка! 

А15. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

а)полет б)ехать в) южный г) подъём 

 

А16. Укажите, в каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст. 

A. У меня прямо начиналось головокружение, когда я видел на улице мороженщика 

со своей тележкой. Б. Но тогда это было что-то особенное. 

B. Конечно, я его люблю и сейчас. 

Г. Когда я был маленький, я очень любил мороженое. 

а)Г, А, Б, В б)А, Г, Б, В в) Г, Б, А, В г) Г, В, Б, А 

А17.У какого слова лексическое значение определено неверно? 

а) невежливый - грубый, неучтивый б) жюри - 

человек, который руководит конкурсом в) изморось - 

очень мелкий дождь г) бирюзовый - зеленовато-

голубой 

Часть 2. 

(1) Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами 

горючего, торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце 

было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и 

ягодки.(3) Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении 

передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и 

травинкам.(4) Но в болотах вода не дает родителям- растениям передать все своё добро 

детям. (5) Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой 

солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство. ( По 

М. М. Пришвину) 
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В1. Определите тип речи: а) описание; б) рассуждение; в) повествование. 

В2. В предложении (1) найти слово, в состав которого 

входят приставка, корень, окончание. В3. Из предложения 

(5) выпишите служебные части речи. 

В4. Из предложения(3) выпишите глагол несов. вида, I спряжения в форме прош.вр., ед.ч., 

ср.р. 

Часть 3 

 

С1.Напишите сочинение – рассуждение о том, почему понедельник получил такое название 

 

6 класс. 

Итоговая контрольная работа 

НОЧНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 

Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он ест траву, как 

прислушивается к лесной тишине. 

Однажды в горах я набрёл на оленью тропу, протоптанную к одинокому 

кедру. Земля у кедра была солёная, и олени ночью приходили лизать соль. 

Я спрятался за камнем и стал ждать. Было морозно. Я задремал. 

Проснулся я от тихого звона. Открыв глаза, я увидел идущего по тропе оленя. 

Я так и не рассмотрел его, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у 

него под копытами. 

За ночь от мороза прямо из земли выросли тонкие ледяные стебельки. 

Олень шёл, разбивая их копытами, и они звенели, как стеклянные 

колокольчики. 

Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли. 

108слов. 

Задания 

1. Проведите орфоэпический разбор словоформ его (вариант 1) и (у) него (вариант 2). 

2. Проведите фонетический разбор слов оленью (вариант I) и солёная (вариант 2). 

3. Укажите морфемный состав глагола и его особых форм в предложении: Открыв глаза, я 

увидел идущего по тропе оленя. 

4. Проведите морфологический разбор слов протоптанную (вариант 1) и разбивая (вариант 2). 

5. Проведите синтаксический разбор предложения: Однажды в горах я набрёл 

на оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. 

 

 
Итоговая контрольная работа № 7 

Дубровский узнал эти места. Он вспомнил, что на этом самом холму он играл 

с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе. Он 

хотел о ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его. 

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькнувшее между 

деревьями. В это время Антон ударил по лошадям и пустился во весь дух через 

мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел 
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березовую рощу и слева на открытом месте серенький домик с красной кровлей. 

Сердце в нем забилось, потому что 

перед собой увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца. 

Через десять минут въехал он на барский двор и посмотрел вокруг себя с 

волнением неописанным. Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, 

посаженные при нем около забора, стали теперь высокими ветвистыми 

деревьями. Двор, когда-то украшенный тремя цветниками, превратился в 

некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. 

(По А.Пушкину) 

 

 
Изложение с описанием действия. 

Деревенские ласточки. 

Неяркое осеннее солнце, сокращая свой путь, уже спускалось за 
синеющие холмы. Я шагал широким, ровным лугом. Шагал навстречу 
косым, холодным и резким солнечным лучам. 

Ветер постепенно унялся, как это обычно бывает под вечер. 

Подходя к одной низинке, ещё в весеннее половодье занесённой 
песком, на котором так ничего и не проросло за всё лето, я невольно 
остановился. Над низинкой кружились деревенские ласточки. 

Ласточки в середине октября! Холодный, пронизывающий ветер – и 
ласточки. Искрящаяся по утрам на лугу изморозь - и эти весёлые 
щебетуньи, спутницы тихих летних зорь! В городе они исчезли ещё в 
погожие сентябрьские дни. Чижи улетели и того раньше, когда осень еще 
ничем о себе не напоминала и в садах висели умытые росой душистые 
антоновки. А эти? 

Их было много, не семейка, а целая стая. Видно, они не здешние, 
пролётом. Они кружились над песчаной балочкой в каком-то 
неудержимом хороводе. Ласточки то низко скользили над самой землёй, 
то круто взмывали вверх, расправляя свой хвостик, то вдруг 
присаживались на песок и, не складывая своих длинных узких крыльев, 
перебегали по земле, затем снова взлетали, кружились и вспархивали 
вверх. В низких лучах солнца то и дело поблёскивали их воронёные 
крылья и розовели белые грудки. Свой хоровод они вели в полном 
безмолвии. Не было слышно того радостного мелодичного щебетания, 
без которого трудно представить себе деревенскую ласточку. 

Я долго стоял неподвижно, любуясь этим необыкновенным сюрпризом осени. 
 

Сжатое изложение. 

Я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл 

за руку маленького мальчика, судя по росту лет 5-6 не больше. Они устало брели 

по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. 
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Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым 

баском: 

- Здорово, браток! 

- Здравствуй. – я пожал протянутую мне большую чёрствую руку. Мужчина наклонился к 

мальчмку, сказал: 

- Поздоровайся с дялей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. 

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, 

мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил: 

- Что же у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь? 

С трогательной детской доверчивостью мальчик прижался к моим коленям, удивлённо 

приподнял белёсые брови. 

- Какой же я старик, дядя? Я 

вовсе мальчик, ия вовсе не замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что. 

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мной, отец 

сказал: 

- Беда мне с этим пассажиром! 

Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку 

малиновый шёлковый потёртый кисет, развернул его, и я успел тпрочитать 

вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы »-го класса 

Лебедянской средней школы». 

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Он положил на 

колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало 

что-то не по себе… 

Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные 

такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза 

были у моего случайного собеседника. 

Украдкой рассматривая отца и сынишку, я с удивлением отметил про себя 

одно, странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но 

добротно, и то, как сидела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой 

длиннополая курточка, и то, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом 

надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то 

рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. 

А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был 

небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита 

как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками. На нём были 
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почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью. 

(по М. Шолохову) 

Выбрать материал на одну из тем «Портрет мальчика и мужчины», «Отец», 

«Сын». 

 

Сжатое изложение с описанием состояния природы. 

Обыкновенная земля. 

В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, 

лугов и прозрачного воздуха. Но всё же край этот обладает большой 

притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в 

нём, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и всё незаметное на первый 

взгляд разнообразие русской природы. 

Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, 

сосновые боры , лесные озёра, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в 

стогах держит тепло всю зиму. 

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете 

покрывается инеем, как солью. Я вырывал в стогу глубокую нору, залезал в неё и 

всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шёл холодный 

дождь, и ветер налетал косыми ударами. 

В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и 

тихо, что бубенчик заблудшей коровы слышен далеко, почти за километр. Но 

такая тишина стоит только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим 

океанским шумом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. 

В Мещёрском крае можно увидеть лесные озёра с тёмной водой, обширные 

болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие избы лесников, пески, 

можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами 

звёзды. 

Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов? 

Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, 

шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – 

разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. 

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с 

каждым днём этот край делается всё богач, разнообразнее, милее сердцу. И, 

наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, 

очень знакомой, когда о ней можно рассказать удивительные истории. (К. Г. 
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Паустовский) 

8 класс 

 

Итоговая контрольная работа 

 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 90 минут. 

Работа состоит из 3-х частей. 

Часть 1 включает 14 заданий (А1-А14). К каждому из них даны 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. При выполнении задания обведите 

номер выбранного ответа в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не 

тот номер, то зачеркните обведённый номер крестиком, а затем обведите номер 

правильного ответа. 

Часть 2 состоит из 9 заданий (В1-В9), требующих краткого ответа. Ответы к 

этим заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы 

на эти задания в экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами 

или цифрами, разделяя их при необходимости запятыми. В случае записи 

неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 состоит из 1 задания (С1), требующего развернутого ответа. 

Записывайте ответы в отведенном для этого месте в самой работе. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 

время, Вы можете вернуться к пропущенным заданиям. Правильный ответ в 

зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или несколькими 

баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше 

баллов. 

Желаем успеха! 
 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части (А1-А14) обведите кружком номер правильного 

ответа в экзаменационной работе. 

 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

 

1) запертА 2) бАлованный 3) килОметр 4) намерЕние 

 

В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне слова? 

1) выг..рание, незам..нимый 

2) затв..рить, раскр..шить 

3) оз..рение, зап..рев (ключом) 

4) гр..неный, обн..вленный 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) ЗА(ТЕМ) домом тропинка резко свернула (В)ЛЕВО. 

2) Ваш успех ТАК(ЖЕ) зависит (ОТ)ТОГО, как вы подготовитесь к выступлению. 

3) ЧТО(ЖЕ) сделать, ЧТО(БЫ) всем людям жилось хорошо? 

4) Мы (С)НАЧАЛА шли по берегу реки, ЗА(ТЕМ) свернули на тропинку, ведущую в лес. 

А2 

А3 

А

1 
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Укажите предложение, которое содержит составное глагольное сказуемое. 

 

  5 класс математика 

 Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

1. Выполните действия: 3,8  0,15 – 1,04 : 2,6 + 0,83. 

2. Имелось три куска материи. В первом куске было 19,4 м, во втором – на 5,8 

больше, чем в первом, а в третьем куске было в 1,2 раза меньше, чем во втором. 

Сколько метров материи было в трех кусках вместе? 

3. В книге 120 страниц. Рисунки занимают 35 % книги. Сколько страниц занимают 

рисунки? 

4. Два поля занимают площадь 156,8 га. Одно поле на 28,2 га больше другого. 

Найдите площадь каждого поля. 

5. Начертите угол MKN, равный 140. Лучом КР разделите этот угол на два угла 

так, чтобы угол PKN был равен 55. Вычислите градусную меру угла MPK. 

Вариант II 

1. Выполните действия: 0,84 : 2,1 + 3,5  0,18 – 0,08. 

2. В понедельник туристы прошли на лыжах 27,5 км, во вторник они прошли на 

1,3 км больше, чем в понедельник. В среду туристы прошли в 1,2 раза меньше, чем во 

вторник. Сколько всего километров прошли туристы за эти три дня? 

3. В книге 360 страниц. Повесть занимает 40 % всей книги. Сколько страниц 

занимает повесть? 

4. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше 

второго. Какова площадь каждого поля? 

5. Начертите угол МОК, равный 155. Лучом OD разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол MOD был равен 103. Вычислить градусную меру угла DOK. 

 
6 класс математика 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 
6 3

45 :3 13,6 1
13 8

  . 

2. Решите уравнение: 

а) 2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6; 

б) 
3 6

6 :1 4,5 :
7 7

у . 

3. Постройте треугольник МКР, если М(-3; 5), К(3; 0), Р(0; -5). 

4. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 
2

7
всего 

пути. Какой путь прошел путешественник во второй день, если в первый он прошел 

21 км? 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше 

числа единиц. Найдите это число. 

Вариант II 

 

А4 
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1. Найдите значение выражения: 
3 2

37 : 2 17,8 1
17 7

  . 

2. Решите уравнение: 

а) 3,4у + 0,65 = 0,9у – 25,6; 

б) 
1 2

1 : 5 : 4,7
3 9

х . 

3. Постройте треугольник ВСF, если В(-3; 0), С(3; -4), F(0; 5). 

4. С молочной фермы 14% всего молока отправили в детский сад и 
3

7
 всего молока – 

в школу. Сколько молока отправили в школу, если в детский сад отправили 49 л? 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 16. Число десятков на 2 

меньше числа единиц. Найдите это число. 

 

  7 класс алгебра 

Итоговая контрольная работа 

 
Вариант 1 

1 Упростите выражение:     2х ( 2х + 3у) – (х + у)2  

2 а) Постройте график функции у = 2х + 2.   

 б) Определите, проходит ли график функции через точку  А(- 10; - 18). 

3 Разложите на множители:       а) 3а2 – 9аb ;  б)    х3 – 25х. 

4 По электронной почте послано три сообщения объемом  600 килобайт. 

Объем первого сообщения на 300 килобайт меньше объема третьего 

сообщения и в 3 раза меньше объема второго. Найдите объем каждого 

сообщения. 

 

5 Вычислите 
7573

77  

 Вариант 2 

1 Упростите выражение:   (у – 4) (у + 2) – (у – 2)2 . 

2 а) Постройте график функции у = - 2х -  2.   

 б) Определите, проходит ли график функции через точку А(10; - 20). 

 

3 Разложите на множители:    а) 2х2у + 4ху2 ;      б) 100а – а3 . 

 

4 Три бригады рабочих изготовили за смену 100 деталей. Вторая бригада 

изготовила на 5 деталей больше, чем первая бригада, и на 15 деталей 

больше, чем третья. Сколько деталей изготовила каждая бригада? 

 

5 Вычислите 
5553

56  

 

  7 класс геометрия 

Итоговая контрольная работа 
  1 вариант. 
 

1). В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС угол 

В равен 42 0. Найдите два других угла треугольника АВС. 

 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам 5 и 7. 

  2 вариант. 
 

1). В равнобедренном треугольнике АВС с основанием 

АС сумма углов А и С равна 1560. Найдите углы 

треугольника АВС.  
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Найдите разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике АВС 
090С , 

030А , 

АС = 10 см , СD  АВ, DE   АС. Найдите АЕ.  

 

4). В треугольнике МРК угол Р составляет 60 0угла К, а угол М на 

40 больше угла Р. Найдите угол Р. 

 

 

 

 

8 класс 

2). Величины смежных углов пропорциональны числам 

4и 11. Найдите разность между этими углами. 

 

3). В прямоугольном треугольнике АВС 
090С , 

030В , ВС = 18 см , СК  АВ, КМ  ВС. Найдите 

МВ. 

 

4). В треугольнике BDE угол В составляет 30 0 угла D, а 

угол Е на 19 0больше угла D. Найдите угол В. 

 

 

Итоговая контрольная работа 
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8 класс геометрия 

Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см. Найдите 

площадь трапеции. 

4. В треугольникеАВС прямая MN , параллельная стороне АС, делит сторону ВС на отрезки 

BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN, если АС=15 см. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45°. Найдите: 

а)АС;  б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого С-прямой, катет ВС=6 см и А=60°. 

Найдите: 

а) остальные стороны ∆АВС 

б) площадь ∆АВС 

в) длину высоты, опущенной из вершины С. 

2 вариант 

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 13 см, а высота, проведенная к 

основанию, 5 см. Найдите площадь этого треугольника. 

2. В параллелограмме АВСД АВ=8 см, АД=10 см, ВАД =30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В прямоугольной трапеции АВСД боковая сторона равна АВ=10 см, большее основание 

АД= 18 см, Д =45°.Найдите площадь трапеции. 

4. В треугольникеАВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, 

параллельная АС, MN=9 см. Найдите ВМ. 

5. В прямоугольном треугольнике АВС С =90°, АС=8 см, АВС =45° . Найдите: 

а)АВ; б) высоту СD, проведенную к гипотенузе. 

6. Дан прямоугольный треугольник АDС, у которого D-прямой, катет AD=3 см и 
DАC=30°. Найдите: 

а) остальные стороны ∆АDС 

б) площадь ∆АDС 

в) длину высоты, проведенной к гипотенузе. 

 

   9 класс 

Итоговая контрольная работа 
Контрольная работа №9 (итоговая)   

Вариант 1. 

1. Сократите дробь 
х

хх

6

4 2 
. 

2. Решите неравенство 5х – 7 ≥ 7х – 5. 

3. Решите уравнение х2 – 10х + 25 = 0. 

4. Сравните 56,78 ∙ 106 и 5,687 ∙ 107. 

5. Решите систему уравнений: 








.107

;25

ух

ух
 

6. Постройте график функции у = 7х – 5 и найдите, при каких значениях х значения у не меньше 

– 40. 
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7. В арифметической прогрессии второй член равен 9, а разность равна 20. Найдите десятый 

член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов. 

8. Моторная лодка прошла против течения реки 8 км и вернулась обратно, затратив на обратный 

путь на 30 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 4 км/ч. 

9. Сократите дробь 
215

30217




. 

10. Решите неравенство 
 

0
9

4
2

2






х

х
 

 

   Вариант 2 

1. Сократите дробь 
х

хх

7

22 
. 

2. Решите неравенство 3х – 8 ≥ 8х – 3. 

3. Решите уравнение х2 – 14х + 49 = 0. 

4. Сравните 4,567 ∙ 109 и 45,76 ∙ 108. 

5. Решите систему уравнений: 








.154

;133

ух

ух
 

6. Постройте график функции у = 6х – 7 и найдите, при каких значениях х значения у не больше 

– 49. 

7. В арифметической прогрессии второй член равен 11, а разность равна 30. Найдите десятый 

член этой прогрессии и сумму первых десяти ее членов. 

8. Моторная лодка прошла против течения реки 21 км и вернулась обратно, затратив на 

обратный путь на 20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость лодки 

в неподвижной воде, если скорость течения равна 2 км/ч. 

9. Сократите дробь 
313

39216




. 

10. Решите неравенство 
 

0
36

7
2

2






х

х
 

 

   9 класс геометрия 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения медиан. 

а) Выразите вектор MD  через векторы МА и МB и вектор АМ  через векторы АВ  и АС . 

б) Найдите скалярное произведение АВ АС , если 2, 75 .АВ АС В     

2. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

4. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

1.В параллелограмме АВСDдиагонали пересекаются в точке О. 

а) Выразите вектор ОС  через векторы АВ и ВСи вектор OD  через векторы АВ  и АD . 
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б) Найдите скалярное произведение АВ ВС , если 2 6, 60 .АВ ВС А     

2. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3), N(1; -6).  

а) Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы NL. 

3. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3 .h см     

4. Хорда окружности равнаа и стягивает дугу в 60о. Найдите: а) длину дуги; б) площадь 

сектора, ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

 

5 класс литература 

Итоговая контрольная работа 

 

Вариант I 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, 

поцеловала на прощанье Герасима, потому что: 

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой; 

б) они были друзьями; 

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она 

чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под 

конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас 

не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!»» 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его 

родная река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень 

приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 
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в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит… Одним словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть 

кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза 

тюрьма, лучшее архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 

карболовым раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало 

добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) В.А. Жуковский «Кубок» 

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с 

нечистым духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете 

всякие случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, 

то обморочит; ей-богу, обморочит!» 
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а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в)  Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) М.В. Ломоносов 

17. Автором стихотворения «На Волге» является:      

а) Пушкин А. С.;                                                                                                                        

                                            Жуковский В. А.;                                                                           

                                                                                                                                           в) 

Некрасов Н. А.; 

18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы» 

       а) Г.Х.Андерсен 

       б) Д.Дефо   

       в) Ж.Санд 

19.  Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 

Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год: 

       а) пиратами Карибского моря; 

       б) разбойниками Шервудского леса; 

       в) вождями индейского племени. 

20. Как маленький охотник Киш  расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона? 

       а) убивал их из ружья 

       б) убивал их копьём 

       в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса. 

Вариант II 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Сказка 

б) Роман 

в) Пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло; 

б) жизнь – смерть; 

в) природа – цивилизация. 

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его 

руках, и весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

5. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 

равнодушная». 
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а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к 

Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 

был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли 

русские, разорили деревню и семь сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался 

на околице и ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

10. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина. 

а) Ярослав 

б) Елисей 

в) Алексей 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над 

маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева» 

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало 

добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд» 

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… 

образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за 

пава такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 
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б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные 

жители. А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в 

избу и ужалят мать во сне, и мать умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Унылый, сумрачный бурлак! 

Каким тебя я в детстве знал, 

Таким и ныне увидал: 

Всё ту же песню ты поёшь, 

Всё ту же лямку ты несёшь, 

В чертах усталого лица 

Всё та ж покорность без конца… 

а) Н.А. Некрасов «На Волге» 

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным 

утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой 

своей библиотеки». 

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps» 

б) А.П. Платонов «Никита» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

18. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до 

Москвы, чтобы учиться. 

а) М.В. Ломоносов 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

19.   К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении 

"Вересковый мед"? 

  а) Англия 

  б) Шотландия 

  в) Дания 

20.   Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон 

Крузо»? 

  а) 60 

  б) 50 

  в) 70 

 

  6 класс литература 

   Итоговая контрольная работа 

 
1. Пословица – это : 

1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 
2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 
3.выражение насмешки. 

11.        Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 
2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 
3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 
4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 
12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и 

название произведения. 
1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в 
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2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1. М.В.Ломоносов 
2. В.А.Жуковский 
3. И.И.Дмитриев 
4. А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина «Дубровский»: 

1. Это повесть 
2. Это рассказ 
3. Это роман 
4. Это новелла 

5. Тема рассказа А.П.Чехова «Толстый и тонкий» : 

1.встреча одноклассников 
2.неравноправие людей 
3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1. «Зимнее утро» 
2. «Узник» 
3. «И.И.Пущину» 
4. «Три пальмы.» 

7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках 

охотника»: 

1. От лица самого Тургенева 
2. От лица охотника 
3. От лица крестьян 
4. От лица помещиков. 

8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1. Автор, который повествует о событиях 
2. Крестьянские дети 
3. Взрослые крепостные крестьяне 
4. Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1. А.А.Фет 
2. Ф.И.Тютчев 
3. А.С.Пушкин 
4. М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1. Дубровский и Маша 
2. Сильвио и графиня Б.. 
3. Грей и Ассоль 
4. Ромео и Джульетта 

школе». 
2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а 

озямчик старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот 

разорван...» 
3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, 

где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его 

прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени...» 
13.          Найдите соответствия между литературным героем и названием 

произведения: 
1) Марья Кириловна          а) «Дубровский» 
2) Грэй                                б) «Кладовая солнца» 
3) Настя и Митраша          в) «Алые паруса» 
4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 
14.        Какой художественный приём использует автор: 
Неохотно и несмело 
Солнце СМОТРИТ на поля…..( Ф.И.Тютчев) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
Лёд неокрепший на речке студёной 
Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 
16.        Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши 

лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с 

чувством юмора»: 
1-        «Уроки французского» 
2-        «Кладовая солнца» 
3-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
4-        «Срезал.» 
17        Кто автор «Илиады»: 
1-        Гомер 
2-        Софокл 
3-        Еврипид 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 
1)  построение художественного произведения; 
2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 
3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно 

показать его существенные черты 
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ВАРИАНТ 2 

1. Поговорка- это 
1.меткое , яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без 

заключения 
2.вид художественного произведения 
3.сказания, передающие представления древних народов о мире. 
2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 
             1.хорей     
2.  амфибрахий   
             3. Ямб 
3. . Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 
          1.Сказка,                   3. сказ 
          2. притча, ,                4. рассказ. 
4.Тема стихотворения « Железная дорога» 
Н.А. Некрасова: 
            1.любовь к Родине 
            2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 
            3.тяжелый труд крепостных 
5.Назовите имя русского баснописца: 

1-        И.И.Дмитриев 
2-        В.А.Жуковский 
3-        А.А.Блок 
4-        В.М.Шукшин 

6. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые 

детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с 

чувством юмора»: 
1-        «Тринадцатый подвиг Геракла» 
2-        «Маленький принц» 
3-        «Уроки французского» 
4-        «Срезал» 
7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется от лица: 
           1. Митраши                           3.Насти 
           2.геологов                             4.жителей деревни 
8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1-        К романтическим произведениям 
2-        К реалистическим произведениям 
3-        К фантастическим произведениям 
4-        К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 
1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 
2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 
3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 
4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 
10. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и 

название произведения. 
1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали 

золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 
2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня 

доходил запах духов от неё, который я принимал за самое дыхание...» 
3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в 

гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой 

человек получал из дому более, нежели должен был ожидать». 

11.        Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 
1-        А.С.Пушкин 
2-        А.А.Фет 
3-        Ф.И.Тютчев 
4-        М.Ю.Лермонтов. 
12.        Главные герои произведения А.С.Пушкина «Барышня-

крестьянка»: 
1-        Дубровский и Маша 
2-        Алексей и Лиза 
3-        Ромео и Джульетта 
4-        Грей и Ассоль 
13. Найдите соответствия между литературным героем и названием 

произведения: 
1)Платов                            а) «Левша»         
2) Ассоль                          б) «Конь  с розовой гривой» 
3) Санька                           в)«Дубровский»                                                           

                        
4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 
 14. Какой художественный прием использует автор: 
Шумят деревья весело-сухие, 
И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 
15. Какой художественный приём использует автор: 
С ней ШЕПЧЕТСЯ ветер, зеленые ветви лаская… 
                                                       ( М.Ю. Лермонтов) 
16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 
1. «Зимнее утро» 
2. «Листья» 
3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 
4. «Утес» 
17        Кто автор «Одиссея»: 
1-        Еврипид 
2-        Софокл 
3-        Гомер 
4-        Аристофан 
18. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 
  

1. выражение , употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, 

потому что между обозначаемыми предметами есть сходство. 
2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

 

 
 

 

  7 класс литература 

  Итоговая контрольная работа по литературе 

  Вариант 1 

  

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин 

2) М. Горький 

3) В. В. Маяковский 

4) Л. Андреев 

5) А.П. Платонов 
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а) «Детство» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Хорошее отношение к лошадям» 

г) «Юшка» 

д) «Кусака» 

 

2. Повесть - это... 

а)  Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее 

не одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б)  Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в)  Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и 

ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

 1-      Совершил героический поступок 

 2-      Не побоялся вступиться за честь семьи 

 3-      Спас себя от позора 

 4-      Оставил богатое наследство потомкам. 

 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после или перед названием произведения (отдельными его главами); 

в) краткое описание развития сюжета. 

5.         Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

1-      Регулярные войска 2 - Охрана царя 3 - Выполняли функции пограничных войск 

4        -  Свободные от военной службы люди. 

6.       Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали 

его, толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не 

погонится за ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого 

человека». 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

 1-  Умение сострадать  

 2- Умение плавать  

  3- Умение преодолевать собственный страх 

 4  -Умение вести себя правильно на воде. 

  8.      Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 

а) Уважение.  б)  Сочувствие.         в)  Пренебрежение.   г) Осуждение. 

   9.      Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера  Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

а) Обличение чиновничества.    б)      Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 

г)  Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

 11. Какой приём использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий 
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огонь, зубы стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно 

подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели 

клочья, раздался 

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего 

товарища орден и немедленно проглотил...»  а) Гипербола, б) Гротеск, в) 

Иносказание, г) Сатира. 

  12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

  13.Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?  

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 

  14.  Из какого произведения взят этот отрывок? 

«…- Придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для 

нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, 

пожалуй, самое время жарить котлеты…» 

15. Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) « Он учился охотнее и без напряжения,… был изобретательнее своего брата; 

 чаще являлся предводителем довольно опасного предприятия и иногда с помощию 

  изобретательного ума своего умел увертываться от наказания… Он также кипел 

жаждою подвига, но   вместе с нею душа его была доступна и другим чувствам». 

2) «Вся она — тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым 

и тёплым светом. …....очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая 

кошка...» 

16. Какому герою принадлежат приведённые ниже слова? 

1) «А что мне отец,  товарищи, отчизна?..  Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна» 

2) «....Так вот где таилась погибель моя! 

      Мне смертию кость угрожала!» 

3)   «Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... 

Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха...» 

17.В чём отличие сатиры от юмора? Приведите пример сатирического произведения 

из изученных в этом году. 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

И услышав то, Кирибеевич 

Побледнел в лице, как осенний снег...   (М.Ю. Лермонтов) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелёного листка.  (М.Ю. Лермонтов) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё — простор везде, -  

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде.   (Ф.И. Тютчев). 

 

   

  8  класс литература 

 
Итоговая контрольная работа по литературе  

Вариант 1 
Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного ответа. 
А1. Какой из жанров литературы не является фольклорным? 
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а) поэма 
б) былина 
в) народная песня 
г) сказка 
А2. Назовите героев исторических песен: 
а) М.И. Кутузов 
б) Князь Потёмкин 
в) Ермак Тимофеевич 
г) Емельян Пугачев 
А3. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова «Лягушки, просящие царя»? 
а) цаплю 
б) журавля 
в) осиновый чурбан 
А4. Кто учил Митрофана, героя комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» математическим наукам? 
а) Вральман 
б) Кутейкин 
в) Стародум 
г) Цыфиркин 
А5. Выберите трёх отрицательных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
а) Госпожа Простакова 
б) Милон 
в) Софья 
г) Митрофанушка 
д) Правдин 
г) Вральман 
А6. Какие слова вынесены в качестве эпиграфа ко всей повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 
а) Мы в фортеции живём, хлеб едим и воду пьём. 
б) Сторона ль моя, сторонушка. Сторона незнакомая! 
в) Береги честь смолоду. 
г) Береги платье снову, а честь смолоду. 
А7. О ком была сказка Емельяна Пугачёва, рассказанная Гриневу? 
а) о Вороне и Лисице 
б) о Соколе и Змее 
в) о Вороне и Орле 
г) о Буревестнике и Чайке 
А8. Узнайте героя по описанию. 
«Волоса были обстрижены в кружок; на нём был оборванный армяк и татарские шаровары». 
а) Зурин 
б) Алексей Швабрин 
в) Савельич 
г) Емельян Пугачёв 
А9. Определите жанр произведения «Мцыри». 
а)баллада 
б)элегия 
в)поэма-исповедь 
г)притча 
А10. Какое событие не изображено в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»? 
а) предсмертная беседа героя с монахом, которому он рассказывает о трех днях на свободе 
б) бегство из монастыря во время грозы и общей молитвы 
в) бой с барсом 
г)  захват русскими войсками пленных, среди которых оказался Мцыри 
А11. Действие поэмы «Мцыри» происходит 
а) в Грузии 
б) в Персии 
в) в Азербайджане 
г) в Турции 
А12. Действие пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» происходит 
а) в Москве, 
б) в Тульской губернии, 
в) в уездном городе 
г) в Петербурге 
А13. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 
а) «Не в свои сани не садись» 
б) «На всякого мудреца довольно простоты» 
в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» 
А14. Откуда чиновники города Н. узнают о том, что ревизор ненастоящий? 
а) из письма Хлестакова, прочитанного почтмейстером 
б) Хлестаков сам признался в обмане 
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в) проговорился Осип, слуга Хлестакова 
А15. Какая жизненная ситуация легла в основу рассказа Н.С.Лескова «Старый гений»? 
а) великосветский франт не хотел отдавать долг старушке 
б) старушка не хотела отдавать долг франту; 
в) у старушки заболела внучка 
А16. Откуда был родом Василий Теркин, герой поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»? 
а) с Рязанщины; 
б) с Орловщины 
в) со Смоленщины 
А17. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа М.Зощенко «История болезни»? 
а) «Помоги себе сам» 
б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 
 в) «Помни о смерти!» 
А18. Выберите произведение, написанное Теффи. 
а) «Жизнь и воротник» 
б) «Куст сирени» 
в) «Кавказ» 
А19. Какое произведение принадлежит В.П. Астафьеву? 
а) «Фотография, на которой меня нет» 
б) «Возвращение» 
в) «Пенсне» 
 
Часть В. при выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары №-буква. 
В1. Построение художественного произведения – это… 
В2. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее, – это… 
В3. Как называется небольшое эпическое произведение с нравоучительным, сатирическим или ироническим 

содержанием? 
В4. Изобразительно-выразительное средство, основанное на преувеличении, – это… 
В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 
А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения 
2. Экспозиция 
Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении 
3. Развязка 
В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку 

действующих лиц 
4. Завязка 
Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 
5. Кульминация 
Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображённых событий 
 

2 
3 
4 
5 

 
 
 
 
 
В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 
1. Арест Гринёва 
2. Поездка Гринёва в Оренбург 
3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 
4. Дуэль Гринёва со Швабриным 
5. Буран в степи 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4.__________________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________________ 
 
Часть С. 
Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, которое выбрали, 

подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое сочинение (15-20 предложений) 
С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите их. Какие из них вам 

понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению 
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С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах заключено особое 

очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они 

становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 1–2 

произведения художественной литературе 
Вариант 2. 

Часть А. При выполнении заданий этой части выберите номер (номера) правильного ответа 
А1. Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 
а) повесть 
б) пословица 
в) народная песня 
г) частушка 
А2. Назовите героев преданий: 
а) Ермак Тимофеевич 
б) Николай Первый 
в) Степан Разин 
А3. Кто является аллегорическим героем басни И.А.Крылова «Обоз»? 
а) свинья 
б) мартышка; 
в) лошадь 
А4. Кому из героев комедии «Недоросль» принадлежат слова: «Не хочу учиться, хочу жениться»? 
а) Милону 
б) Митрофану 
в) Правдину 
г) Цыфиркину 
А5. Выберите трёх положительных героев комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
а) Госпожа Простакова 
б) Милон 
в) Софья 
г) Митрофанушка 
д) Правдин 
г) Вральман 
 
А6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»? 
а) Савельича 
б) Петра Гринева 
в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 
А7. От чьего имени ведётся повествование в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»? 
а) А.С.Пушкина 
б) Савельича 
в) Маши Мироновой 
г) Пётра Гринёва 
А8. Узнай героиню по описанию. 
«…девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачёсанными за уши, 

которые у ней так и горели». 
а) Василиса Егоровна Миронова 
б) Маша Миронова 
в) Палашка 
г) Екатерина II 

А9. Каков эпиграф к поэме «Мцыри»? 

а) «На зеркало неча пенять, коль рожа крива». 

б) «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». 

в) «Береги честь смолоду». 

г) «Стрелялись мы». 

А10. Какова форма поэмы «Мцыри» 

а) рассказ героя 

б) исповедь героя 

в) рассказ автора о Мцыри 

г) рассказ монаха о Мцыри 

А11. Произведение «Ревизор» – это 

а) комедия 

б) роман 

в) трагедия 

г) драма 

А12. Знакомством с каким писателем хвастается Хлестаков? 
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а) с Гоголем 

б) с Пушкиным 

в) с Лермонтовым 

А13. Кто из героев комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор» говорил о себе, что у него «легкость в мыслях 

необыкновенная»? 

а) Бобчинский 

б) Хлестаков 

в) городничий 

А14. Почему герой рассказа «После бала» оставил службу? 

а) по религиозным убеждениям 

б) его потряс случай с избиваемым беглым солдатом 

в) уехал за границу 

А15. Какая надпись на плакате в больнице возмутила больного из рассказа «История болезни»? 

а) «Помоги себе сам» 

б) «Выдача трупов с 3х до 4х» 

в) «Помни о смерти!» 

А16. Зачем Теркин отправился вплавь через реку в главе «Переправа»? 

а) в разведку 

б) связаться с теми, кто остался на другом берегу, и доложить обстановку 

 в) наладить сорванную переправу 

А17. Кого обманул герой рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

а) жену Веру 

б) правительство 

в) старого профессора, принимавшего экзамен 

А18. Выберите произведение, написанное М.М. Зощенко. 

а) «Жизнь и воротник» 

б) «Кавказ» 

в) «История болезни» 

г) «Старый гений» 

А19. Автором рассказа «Фотография, на которой меня нет» является 

а) В. Г. Распутин 

б) В.П. Астафьев 

в) И.И. Пантелеев 

Часть В. 
Часть В. При выполнении заданий части В запишите ответ в виде слова, словосочетания, числа или пары №-буква. 
В1. Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее – это … 
В2. Изобразительно-выразительное средство, основанное на сходстве предметов, – это… 
В3. Построение художественного произведения – это … 
В4. Произведение драматургического характера, предназначенное для театральных постановок, а также 

телевизионных и радиоспектаклей – это … 
В5. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква 
 
А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного произведения 
2. Развязка 
Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном произведении 
3. Завязка 
В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку 

действующих лиц 
4. Экспозиция 
Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 
5. Эпилог 
Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц после изображённых событий 
 

2 
3 
4 
5 

 
 
В6. Выберите правильную последовательность событий в «Капитанской дочке» 
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1. Буран в степи 
2. Арест Гринёва 
3. Захват Белогорской крепости Пугачёвым 
4. Поездка Гринёва в Оренбург 
5. Дуэль Гринёва со Швабриным 
 
Часть С. 
Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, которое выбрали, 

подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое сочинение (15-20 предложений). 
С1. Какое из произведений, изученное в 8-ом классе, вы хотели бы экранизировать и почему? 
С2. Согласны ли вы с высказыванием польского литературоведа Яна Парандовского «У всякого <…> искусства 

сфера тем ограничена, одна только литература не знает границ»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в 

качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

 

  9 класс литература 
 

Итоговая контрольная работа по литературе  
   I вариант 

 Часть 1 
1. Назовите произведение, являющееся первой реалистической комедией в русской литературе. 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Трумф или подщипа» И. А. Крылова 
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
 2. Какой элемент композиции художественного произведения не является обязательным? 
а) завязка 
б) кульминация 
в) развязка 
г) эпилог 
 3. Укажите произведение, главный герой которого «не хотел учиться, а хотел жениться». 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Женитьба» Н. В. Гоголя 
в) «Ревизор» Н. В. Гоголя 
г) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
 4. «... - это страстный призыв русских князей к объединению как раз накануне нашествия собственно монгольских 

полчищ» (К. Маркс). Встаньте в цитату название произведения. 
а) «Сказание о Борисе и Глебе» 
б) «Слово о полку Игореве» 
в) «Поучение» Владимира Мономаха 
г) «Повесть временных лет» 
 5. Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 
а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 
б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 
в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 
 6. Кого из русских писателей XVIII в. относят к сентименталистам? 
а) Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин 
б) М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев 
в) Н. М. Карамзин, Д. И. Фонвизин 
г) Н. М. Карамзин, А. Н. Радищев 
 7. Укажите произведение, в котором главный герой идейно противопоставлен всем действующим лицам. 
а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
б) «Песня про... купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова 
в) «Горе от ума» А. С. Грибоедова 
г) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
 8. Назовите автора следующего стихотворного отрывка. 
  
Отворите мне темницу, 
Дайте мне сиянье дня, 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня. 
Я красавицу младую 
Прежде сладко поцелую, 
На коня потом вскочу, 
В степь, как ветер, улечу. 
 а) А. С. Пушкин 
б) М. Ю. Лермонтов 
в) В. А. Жуковский 
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г) Г. Р. Державин 
 9. Определите жанр «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 
а) роман 
б) поэма 
в) повесть 
г) песнь 
 10. Стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье») А. С. Пушкина посвящено: 
а) М. Н. Раевской 
б) Е. Н. Карамзиной 
в) А. П. Керн 
г) Е. П. Бакуниной 
 11. О каком произведении идет речь в следующих строках? 
 Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет!... 

Вся Русь явится в нем!... Огромно, велико мое творение, и не скоро конец его. 
 а) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
б) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 
в) «Мертвые души» Н. В. Гоголя 
г) «История государства Российского» Н. М. Карамзина 
 12. Какой художественный прием использован автором в следующем отрывке? 
 Белеет парус одинокой 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном?.. 
 а) метафора 
б) гипербола 
в) инверсия 
г) олицетворение 
13. Какое произведение было названо В. Г. Белинским «энциклопедией русской жизни и в высшей степени 

народным произведением»? 
а) «Мертвые души» 
б) «Недоросль» 
в) «Евгений Онегин» 
г) «Горе от ума»» 
 14. Определите стихотворный размер в следующем отрывке. 
 Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя. 
 а) ямб 
б) хорей 
в) дактиль 
г) анапест 
 15. Кто является автором первого в русской литературе психологического романа? 
а) А. С. Пушкин 
б) М. Ю. Лермонтов 
в) Н. В. Гоголь 
г) Н. М. Карамзин 
 16. Кто является автором первой общественной комедии в русской литературе? 
а) Н. В. Гоголь 
б) А. С. Грибоедов 
в) Д. И. Фонвизин 
г) А. И. Крылов 
 17. Определите пары «автор — произведение». 
а) А. С. Пушкин 
б) М. Ю. Лермонтов 
в) Н. В. Гоголь 
г) А. С. Грибоедов 
д) Н. М. Карамзин 
е) В. А. Жуковский 
 А) «Невыразимое» 
Б) «Выбранные места из переписки с друзьями» 
В) «Бедная Лиза» 
Г) «Анчар» 
Д) «Горе от ума» 
Е) «Демон» 
 18. В творчестве какого писателя не был использован романтический метод? 
а) Н. В. Гоголь 
б) М. Ю. Лермонтов 
в) Д. И. Фонвизин 
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г) А. С. Пушкин 
  
19. Как называется тип композиции в романе «Евгений Онегин»? 
а) кольцевая 
б) последовательная 
в) зеркальная 
г) циклическая 
 20. Высказывание «И дым отечества нам сладок и приятен» принадлежит: 
а) Стародуму из «Недоросля» 
б) Чацкому из «Горя от ума» 
в) мужу Татьяны из «Евгения Онегина» 
г) молодому солдату из «Бородина» 
 21. В каком стихотворении А. С. Пушкин затрагивает проблему самодержавия, крепостного гнета? 
а) «Воспоминания в Царском Селе» 
б) «Пророк» 
в) «Деревня» 
г) «На холмах Грузии» 
 22. Определите тип рифмовки в следующем отрывке. 
 Скажи мне, ветка Палестины: 
Где ты росла, где ты цвела? 
Каких холмов, какой долины 
Ты украшением была? 
а) смежная (парная) 
б) перекрестная 
в) опоясывающая 
г) тройная 
 Часть 2 
Напишите сочинение – миниатюру «Мой любимый писатель» 
 II вариант 
 1. Чье творчество назвал В. Г. Белинский «лелеющей душу гуманностью»? 
а) В. А. Жуковского 
б) А. С. Пушкина 
в) М. Ю. Лермонтова 
г) К. Н. Батюшкова 
 2. Укажите верное определение комедии как литературного жанра. 
 а) один из видов старинного драматического искусства, основанный на показе смешных, утрированно 

юмористических и нарочито грубых бытовых ситуаций 
б) небольшое произведение, предназначенное для сцены, беззлобно высмеивающее отдельные частные явления в 

общественной или личной жизни человека 
в) один из видов драматических произведений, в котором характеры героев раскрываются в безвыходном 

положении, в неравной, напряженной борьбе, обрекающей их на гибель 
г) один из видов драматического произведения, в котором отражается смешное и несообразное в жизни, 

осмеивается какое-либо нездоровое общественное или бытовое явление, смешные черты человеческого характера 
 3. Укажите произведение, в котором сочетаются романтизм и реализм. 
а) «Недоросль» Д. И. Фонвизина 
б) «Фелица» Г. Р. Державина 
в) «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова 
г) «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 
 4. К какому роду литературы можно отнести «Мертвые души» Н. В. Гоголя? 
а) эпос 
б) лирика 
в) драма 
г) лиро-эпика 
 5. Укажите, какой художественный прием использовал автор в выделенных строках. 
 Я вас любил: любовь еще, быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем. 
 а) инверсия 
б) метафора 
в) аллегория 
г) эпитет 
 6. Назовите имя писателя, которого А. С. Пушкин назвал «сатиры смелый властелин». 
а) Н. В. Гоголь 
б) А. С. Грибоедов 
в) Д. И. Фонвизин 
г) Г. Р. Державин 
 7. Сюжет романа «Герой нашего времени» основывается на отдельных, не связанных между собой фрагментах. 

Что объединяет самостоятельные части романа? 
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а) ничего 
б) хронологическая последовательность событий 
в) место действия 
г) главный герой 
 8. Какой литературный тип представлен образом Печорина? 
а) тип «маленького человека» 
б) тип «лишнего человека» 
в) байронический герой 
г) тип самодура 
  
9. Укажите, какой литературный прием использовал А. С. Пушкин в стихотворениях «Арион» (1827) и «Анчар» 

(1828). 
а) гротеск 
б) метонимия 
в) антитеза 
г) аллегория 
 10. А. С. Пушкин был одним из первых русских писателей, затронувших тему «маленького человека». Эта тема 

звучит: 
а) в романе «Евгений Онегин» 
б) в драме «Борис Годунов» 
в) в повести «Станционный смотритель» 
г) в поэме «Бахчисарайский фонтан» 
 11. Кто из названных авторов написал поэму «Медный всадник»? 
а) М. Ю. Лермонтов 
б) А. С. Пушкин 
в) А. Н. Радищев 
г) Д. И. Фонвизин 
 12. Героем какого произведения является Самсон Вырин? 
а) Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 
б) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
в) А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 
г) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
 13. Укажите, кому из героев комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие слова. 
 Безродного пригрел и ввел в мое семейство, 
Дал чин асессора и взял в секретари, 
В Москву переведен через мое содейство, 
И будь не я, коптел бы ты в Твери. 
 а) Чацкий 
б) Молчалин 
в) Фамусов 
г) Репетилов 
 14. Какое произведение А. С. Пушкина написано в жанре элегии? 
а) «Пророк» 
б) «К Чаадаеву» 
в) «Деревня» 
г) «Вольность» 
 15. Чей портрет описан в следующем отрывке (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)? 
 Он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное 

переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов... Пыльный бархатный сюртучок его, 

застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее 

привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались сшитыми по его маленькой 

аристократической руке, и когда он снял одну перчатку, то я был удивлен худобой его бледных пальцев. Его 

походка была небрежна и ленива; но я заметил, что он не размахивал руками - верный признак некоторой 

скрытности характера... 
 а) доктор Вернер 
б) Максим Максимыч 
в) Г. А. Печорин 
г) Казбич 
 16. Героем какого произведения является Акакий Акакиевич Башмачкин? 
а) «Мертвые души» 
б) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
в) «Ревизор» 
г) «Шинель» 
 17. По данному описанию жилища определите, кому оно принадлежит. 
 Дом господский стоял одиноко на юру, откры том всем ветрам; покатость горы была одета подстриженным 

дерном. На ней были разбросаны две-три клумбы... Была видная беседка с деревянными голубыми колоннами и 

надписью: «Храм уединенного размышления». 
 а) Плюшкин 
б) Манилов 
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в) Собакевич 
г) Коробочка 
 18. Определите стихотворный размер следующего отрывка. 
 Быть можно дельным человеком 
И думать о красе ногтей: 
К чему бесплодно спорить с вами? 
Обычай деспот меж людей. 
 а) ямб 
б) дактиль 
в) амфибрахий 
г) анапест 
 19. Укажите, какую роль играют в произведении Н. В. Гоголя «Мертвые души» лирические отступления. 
а) они рассказывают о судьбе писателя 
б) в них содержится авторское отношение к описываемым событиям 
в) в них дается характеристика отдельных персонажей 
г) в них воплощена вера писателя в будущее России и русского народа 
 20. Укажите, к какому литературному направлению относится роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 
а) классицизм 
б) сентиментализм 
в) реализм 
г) романтизм 
 21. Укажите, к какому литературному жанру следует отнести произведение В. А. Жуковского «Светлана». 
а) поэма 
б) ода 
в) элегия 
г) баллада 
 22. Анализу какого произведения посвящена статья И. А. Гончарова « Мильон терзаний»? 
а) А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
б) А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 
в) А. С. Грибоедов «Горе от ума»» 
г) М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 
 Часть 2 
Напишите сочинение – миниатюру «Мое любимое художественное произведение» 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А Выберите из предложенных один правильный ответ 
 

1. Наука о живой природе 
а) зоология б) биосфера в) биология г) ботаника 
2. При каком методе ведётся дневник наблюдений? 
а) моделирование б) наблюдение в) измерение г) эксперимент 
3. Способность организма воспроизводить себе подобных. 
а) размножение б) дыхание в) питание г) раздражимость 
4. Среда обитания речного рака. 
а) почвенная б) наземно-воздушная в) водная г) организм 
5. Какая часть микроскопа увеличивает предмет? 
а) зеркало б) объектив в) штатив г) винты 
6. Неорганическое вещество клетки. 
а) вода б) белки в) углеводы г) жиры 
7. Клеточный сок находится в … 
а) ядре б) цитоплазме в) вакуоле г) оболочке 
8. Самая крупная единица классификации. 
а) класс б) вид в) царство г) род 
9. Представители какого царства способны к фотосинтезу? 
а) бактерии б) грибы в) растения г) животные 
10. Часть организма, имеющая определённое строение и выполняющая определённые 
функции. 
а) ткань б) орган 
11. Растение, размножающееся семенами. 
а) папоротник б) мох в) берёза г) водоросль 
12. Самые молодые растения на Земле. 
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а) мхи б) покрытосеменные в) водоросли г) голосеменные 
 
Часть В 
 
Соотнесите название и группу растений: 
 
1 – клевер розовый А – мохообразные 
2 – лиственница Б – покрытосеменные 
3 – ламинария В – голосеменные 
4 – сфагнум Г – водоросли 
5 – хвощ Д – папоротникообразные 
 
Часть С 
 
Назовите 3 несъедобных гриба и объясните, почему они несъедобны. 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А Выберите из предложенных один правильный ответ 
 

1. Оболочка Земли, населённая живыми организмами. 
а) зоология б) биосфера в) биология г) ботаника 
2. При каком методе используется линейка? 
а) моделирование б) наблюдение в) измерение г) эксперимент 
3. Способность реагировать на воздействие окружающей среды. 
а) размножение б) дыхание в) питание г) раздражимость 
4. Среда обитания дождевого червя. 
а) почвенная б) наземно-воздушная в) водная г) организм 
5. Какая часть микроскопа позволяет направить свет на рассматриваемый предмет? 
а) зеркало б) объектив в) штатив г) винты 
6. Неорганическое вещество клетки. 
а) минеральные соли б) белки в) углеводы г) жиры 
7. Хромосомы находятся в … 
а) ядре б) цитоплазме в) вакуоле г) оболочке 
8. Самая мелкая единица классификации. 
а) класс б) вид в) царство г) род 
9. Представители какого царства невидимы невооружённым глазом? 
а) бактерии б) грибы в) растения г) животные 
10. Группа клеток, имеющая определённое строение и выполняющая определённую 
функцию. 
а) ткань б) орган 
11. Растение, размножающееся спорами. 
а) папоротник б) земляника в) берёза г) малина 
12. Родоначальники царства Растений. 
а) папоротники б) мхи в) водоросли г) покрытосеменные 
 
Часть В 
 
Соотнесите название и группу растений: 
 
1 – земляника лесная А – мохообразные 
2 – сосна Б – покрытосеменные 
3 – хламидомонада В – голосеменные 



 

901 
 

4 – кукушкин лён Г – водоросли 
5 – щитовник мужской Д – папоротникообразные 
 
Часть С 
 
Назовите 3 съедобных шляпочных гриба и перечислите способы их заготовки для 
хранения. 
 

Итоговая контрольная работа в 6 классе 
1 вариант 

Часть А 
 
1. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня: 

а) зона деления; б) зона роста; в) зона всасывания; г) зона проведения. 

2. Видоизменённый корень корнеплод у: 

а) моркови б) картофеля в) лука г) кукурузы 

3. Луковица представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 

а) на нем расположены почки; б) он поглощает воду и минеральные вещества; 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных; 
г) в нем образуются органические вещества из неорганических. 

4. Листья сидячие у: 

а)  пшеницы и липы; б)  липы и ржи; в)  пшеницы и ржи; г)  ржи и сирени. 

5. Простой лист у: 
а)  сирени;     б)  каштана;    в) шиповника; г) акации. 
6. Главные части цветка: 
а) цветоножка и цветоложе;     б) венчик и чашечка;    в) пестик и тычинки; г) нет ответа. 
7. Сухой односемянный плод называется: 
а) коробочка; б) зерновка; в) стручок; г) боб. 
8. Распространяются ветром семена: 

а) калины; б) боярышника; в) акации; г) клена. 

9. Вода поднимается от корня по стеблю к листьям благодаря: 
а) корневому давлению; б) фотосинтезу; 
в) изменению влажности г) внесению удобрений. 
10. На прорастание семян не влияет: 
а) свет; б) тепло; в) вода; г) воздух. 
11. Размножаются семенами: 

а) водоросли; б) мхи; в) папоротники; г) голосеменные. 

12. К семейству пасленовые относятся следующие растения: 
а) редис и сурепка; б) яблоня и вишня; в) картофель и белена; г) ромашка и одуванчик. 
Часть В 
 1 . Расположите в порядке возрастания ранга систематические группы растений: 
1. отдел 2. класс 3. род 4. вид 5. царство 6. семейство 
2. Установите соответствие 
Тип плода                     Растение 
А. ягода                       1. пшеница 
Б. яблоко                     2. томат 
В. зерновка                 3. груша 
ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 
 1 . Почему урожайность картофеля возрастает после окучивания? 
 2 . Перечислите признаки растений класса «Однодольные» 
 

2 вариант 
Часть А 
1. В проведении воды и минеральных солей по растению участвует одна из зон корня: 

а) зона деления; б) зона роста; в) зона всасывания; г) зона проведения. 

2. Видоизменённый лист иголка у: 

а) моркови б) кактуса в) росянки г) гороха 

3. Клубень представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 
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а) на нем расположены почки; б) он поглощает воду и минеральные вещества; 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных; 
г) в нем образуются органические вещества из неорганических. 

4. Листья черешковые у: 

а)  пшеницы и липы; б)  липы и берёзы; в)  пшеницы и ржи; г)  кукурузы и сирени. 

5. Сложный лист у: 
а)  сирени;     б)  дуба;    в) шиповника; г) яблони. 
6. Части цветка, образующие околоцветник: 
а) цветоножка и цветоложе;     б) венчик и чашечка;    в) пестик и тычинки; г) нет ответа. 
7. Сочный односемянный плод называется: 
а) костянка; б) зерновка; в) ягода; г) померанец. 
8. Распространяются ветром семена: 

а) берёзы; б) груши; в) огурца; г) дуба. 

9. Органические вещества образуются в растениях благодаря: 
а) корневому давлению; б) фотосинтезу; 
в) изменению влажности г) внесению удобрений. 
10. Глубина заделки семян зависит от: 
а) размера семян; б) типа почвы; в) всё верно. 
11. Споры образуются на листьях у: 

а) водорослей; б) мхов; в) папоротников; г) голосеменных. 

12. К семейству розоцветных относятся следующие растения: 
а) картофель и белена; б) яблоня и вишня; в) редис и сурепка; г) ромашка и одуванчик. 
 
Часть Б 
 1 . Расположите в порядке убывания ранга систематические группы растений: 
1. отдел 2. класс 3. род 4. вид 5. царство 6. семейство 
 
2. Установите соответствие 
Тип плода                     Растение 
А. костянка                                  1. пшеница 
Б. семянка                                    2. вишня 
В. зерновка                                  3. подсолнух 
 
ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 
 1 . Для чего производят прищипку главного корня (пикировку) у некоторых культурных 
растений? 
 2 . Перечислите признаки растений класса «Двудольные» 
 

Итоговая контрольная работа по биологии для 7 класса 
1 вариант 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А12 выберите из нескольких вариантов ответа 
один верный 
1. Животные в отличие от растений: 
 А) питаются готовыми органическими веществами  
Б) способны к фотосинтезу  
В) не передвигаются 
 Г) растут всю жизнь  
2. Наличие какого органоида отличает клетки животных от клеток растений? 
 А) ядро 
 Б) клеточный центр 
 В) эндоплазматическая сеть 
 Г) митохондрии  
3. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления остатков неперева-
ренной пищи (порошицу)? 
 А) инфузория-туфелька  
Б) амёба дизентерийная 
 В) амёба обыкновенная 
 Г) эвглена зелёная  
4. Что свидетельствует о древности кишечнополостных животных? 
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 А) наличие ротового отверстия 
 Б) прикреплённый (сидячий) образ жизни  
В) наличие раздельнополых особей  
Г) небольшое разнообразие клеток, образующих их тело  
5. Нервная система у плоских червей состоит из  
А) нервных клеток, образующих нервную сеть 
 Б) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями  
В) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 
 Г) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки  
6. Моллюсками называют животных, имеющих  
А) плотный хитиновый покров  
Б) покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе  
В) мягкое членистое тело  
Г) мягкое тело, не разделённое на членики  
7. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют  
А) конечности рычажного типа 
 Б) хитиновый скелет 
 В) одну пару усиков  
Г) глаза  
8. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки?  
А) двоякодышащие  
Б) хрящевые  
В) костистые  
Г) костные  
9. Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 
 А) кожа 
 Б) сердце  
В) почки 
 Г) желудок  
10. Пресмыкающиеся, в отличие от земноводных, настоящие сухопутные животные, так 
как они  
А) приспособлены к наземному размножению и развитию  
Б) имеют две пары рычажных конечностей  
В) помимо кожного дыхания осуществляют лёгочное дыхание  
Г) имеют развитую нервную систему  
11. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде. 
12.Выберите животного, который позже появился на Земле: А) медуза Б) обезьяна В) 
окунь Г) дождевой червь 
Часть В. При выполнении заданий В1-В3 запишите ответ так, как указано в тексте 
задания. В1. Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального 
развития. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 
столбца. 
В2. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из предло-
женного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 
выбранных ответов. ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ Свободноживущие плоские черви 
по образу жизни, как правило, ___________ (А). Пища, поступившая в их организм, пере-
варивается в клетках стенок кишечника и в ___________ (Б). Непереваренные остатки 
пищи удаляются через ___________ (В). Некоторые паразитические черви не имеют ки-
шечника, поступление пищи у них происходит через ___________ (Г).  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕР-
МИНОВ: 1. Полость кишки 2. Ротовое отверстие 3. Анальное отверстие 4. Желудок 5. 
Поверхность тела 6. Глотка 7. Симбионт 8. Хищник 
В3. У членистоногих существует несколько основных морфологических признаков, по ко-
торым их делят на крупные таксономические группы. 
Внимательно рассмотрите картинку и определите, какие признаки (по приведённой выше 
классификации) у приведённого на рисунке животного. Выпишите буквы и цифры. 
2) тело делится на несколько чётко различимых отделов.  Б. Количество крупных отде-
лов: 1) отделов нет, 2) два отдела (головогрудь и брюшко), 3) три отдела (голова, грудь и 
брюшко). B. По количеству ходильных конечностей (конечностей на грудном сегменте), 
включая видоизменённые: 1) три пары, 2) четыре пары, 3) пять пар, 4) больше пяти 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fbio-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Ftheme%3D29
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пар.   Г. По устройству глаз: 1) есть два сложных (фасеточных) глаза, 2) есть несколько 
простых глаз.  Д. По наличию крыльев: 1) крылья есть, 2) крыльев нет. 

 
 
 
Часть С.  
С1.  Используя содержание текста «Приматы», ответьте на следующие вопросы. 1) Како-
во значение пальцев? 2) Какова особенность расположения ушных раковин у приматов? 
3) Назовите один из признаков, по которому приматов относят к классу Млекопитающие? 
Приматы 
  Отряд приматов назван так потому, что в него входят наиболее высокоорганизованные 
животные – обезьяны (в переводе слово «приматы» означает «первые»). Приматы – оби-
татели тропиков. Большинство из них живёт в густых зарослях тропических лесов. Обе-
зьяны активны днём. Живут они стадами, во главе стада стоит сильный самец, а осталь-
ные самцы, самки и подрастающие детёныши занимают подчинённое положение. 
В отличие от других древесных животных, цепляющихся за ветви острыми когтями, при-
маты обхватывают ветку длинными, хорошо развитыми пальцами. На передних и задних 
конечностях приматов первый (большой) палец может противопоставляться остальным. 
Это позволяет животному прочно удерживаться на ветвях, брать пальцами самые мелкие 
предметы. Вместо когтей на пальцах обезьян развиты плоские ногти. Подушечки пальцев 
служат органом осязания, так же как и оголённые ладони и подошвы стопы. 
У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не по бокам головы, 
как у большинства других животных, а направлены вперёд. Они видят один и тот же пред-
мет обоими глазами одновременно, благодаря чему точно определяют расстояние до 
него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку. 
Обезьяны хорошо различают форму и цвет, уже издали они обнаруживают зрелые 
плоды, съедобных насекомых. Питаются они как растительной, так и животной пищей, но 
предпочитают всё же сочные плоды. 
Крупные ушные раковины расположены по бокам головы и позволяют обезьянам безоши-
бочно определять источник звука, воспринимать разнообразные звуки, издаваемые раз-
личными животными. Слух играет большую роль в жизни обезьян, которые с помощью 
разнообразных криков общаются друг с другом, предупреждая об опасности или сообщая 
о своём местонахождении. 

 
2 вариант 

Часть А.  
При выполнении заданий А1 – А12 выберите из нескольких вариантов ответа один 
верный 1. Что сближает животных с растениями: 
 А) способность к фотосинтезу 
 Б) питание готовыми органическими веществами 
 В) питание и дыхание 
 Г) отсутствие хлоропластов  
2. Какой из перечисленных органоидов есть и в мышечных клетках пресноводной плана-
рии, и в клетках стебля пшеницы?  
А) клеточная стенка  
Б) митохондрия  
В) центриоль  
Г) центральная вакуоль  
3. В сократительных вакуолях простейших происходит накапливание, а затем удаление 
 А) жидких продуктов жизнедеятельности  
Б) остатков непереваренной пищи  
В) углекислого газа, образующегося при дыхании  
Г) ядовитых веществ, попавших в организм  
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4. Что служит опорой тела колониальных коралловых полипов?  
А) известковый или роговой скелет  
Б) наружный слой кожно-мускульных клеток  
В) стенки кишечной полости  
Г) промежуточные клетки  
5. К наиболее древним из червей относят  
А) многощетинковых кольчатых червей  
Б) свободноживущих плоских червей  
В) паразитических плоских червей  
Г) малощетинковых кольчатых червей  
6.У какого животного отсутствует хитиновый покров?  
А) беззубка  
Б) жук-носорог  
В) речной рак  
Г) паук-крестовик  
7. У насекомых дыхание происходит  
А) при помощи трахей  
Б) через всю поверхность тела  
В) при помощи лёгочных мешков 
 Г) при помощи жабр 
 8. Основное значение слизи, выделяемой кожными железами рыбы, заключается в  
А) усилении чувствительности органов боковой линии  
Б) защите чешуи от поселения на ней одноклеточных водорослей  
В) снабжении чешуи питательными веществами  
Г) уменьшении трения тела рыбы о воду  
9. У какого животного газообмен между атмосферным воздухом и кровью происходит 
через кожу?  
А) касатка  
Б) тритон 
 В) крокодил 
 Г) горбуша  
10. Пресмыкающимся, в отличие от земноводных, свойственно  
А) наружное оплодотворение  
Б) разделение тела на голову, туловище и хвост 
 В) развитие с образованием личинки 
 Г) внутреннее оплодотворение  
11. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде. 
12.Какие животные считаются самыми прогрессивными на Земле: А) приматы Б) 
кишечнополостные В) рыбы Г) членистоногие 
Часть В. При выполнении заданий В1-В3 запишите ответ так, как указано в тексте 
задания 
В1. Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального развития. 
Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 
В2. Вставьте в текст «Дождевой червь» пропущенные термины из предложенного переч-
ня, используя дня этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных от-
ветов. 
Дождевой червь 

 Дождевые черви — подотряд малощетинковых червей из типа ________(А) черви. 
Число сегментов изменчиво: от 80 до 300. Кровеносная система у чер-
вей_____________(Б), достаточно хорошо развита, кровь имеет красный цвет. Дыха-
ние осуществляется через богатую чувствительными клетками кожу, которая покрыта 
защитной слизью. Нервная система дождевых червей состоит из брюшной цепочки и 
нервных_________(В). Дождевые черви являются ___________(Г), каждая половозре-
лая особь обладает женской и мужской половой системой.  Перечень терминов: 1) 

круглые 2) кольчатые 3) узел 4) перемычка 5) поясок 6) незамкнутый 7) замкнутый 8) гер-

мафродит 9) раздельнополое 
В3. У членистоногих существует несколько основных морфологических признаков, по ко-
торым их делят на крупные таксономические группы. 
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Внимательно рассмотрите картинку и определите, какие признаки (по приведённой выше 
классификации) у приведённого на рисунке животного. Выпишите буквы и цифры. 
2) тело делится на несколько чётко различимых отделов. Б. Количество крупных отде-
лов: 1) отделов нет, 2) два отдела (головогрудь и брюшко), 3) три отдела (голова, грудь и 
брюшко). B. По количеству ходильных конечностей (конечностей на грудном сегменте), 
включая видоизменённые: 1) три пары, 2) четыре пары, 3) пять пар, 4) больше пяти 
пар.  Г. По устройству глаз: 1) есть два сложных (фасеточных) глаза, 2) есть несколько 
простых глаз.  Д. По наличию крыльев: 1) крылья есть, 2) крыльев нет. 

 
Часть С.  
С1. Используя содержание текста «Амурский тигр», ответьте на следующие вопросы. 1) 
Где сосредоточен ареал амурского тигра? 2) В какое время суток наиболее активен амур-
ский тигр? 3) Учитывая пищевую специализацию амурского тигра и его ареал, предполо-
жите, в каких случаях Амурский тигр может выходить к людям? 
Амурский тигр 
Амурский (уссурийский или дальневосточный) тигр — один из самых малочисленных под-
видов тигра, самый северный тигр. Занесён в Красную книгу. Ареал этого тигра сосредо-
точен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хаба-
ровском и Приморском краях. 
Амурский тигр по современным данным относится к наиболее крупным подвидам, шерсть 
гуще, чем у тигров, живущих в тёплых районах, а его окрас светлее. Основной окрас шер-
сти в зимнее время — оранжевый, живот белый. Это единственный тигр, имеющий на 
брюхе пятисантиметровый слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низ-
ких температурах. Тело вытянутое, гибкое, голова округлая, лапы недлинные, длинный 
хвост. Уши очень короткие, так как обитает в холодной местности. Амурский тигр различа-
ет цвета. Ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. 
Амурский тигр — властелин огромных территорий. Если в пределах своих владений 
корма достаточно, то тигр не покидает свою территорию. Амурский тигр активен ночью. 
Самцы ведут одиночную жизнь, самки же нередко встречаются в группах. 
Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится много времени 
уделять охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. Тигр ползком 
подбирается к своей жертве, двигается при этом он особенным образом: выгнув спину и 
упираясь задними лапами в землю. Если попытка завершается неудачей, то тигр удаля-
ется от потенциальной жертвы, так как повторно нападает редко. Убитую добычу тигр 
обычно тащит к воде, а перед сном прячет остатки трапезы. Специализация тигров — 
охота на крупных копытных животных, однако при случае они не брезгуют также рыбой, 
лягушками, птицами и мышами, едят и плоды растений. Суточная норма тигра — 9-10 кг 
мяса. Для благополучного существования одного тигра необходимо порядка 50-70 ко-
пытных в год. Продолжительность жизни амурского тигра около 15 лет. 

 
Итоговая работа по биологии 8 класс 

1 вариант 
Часть А.  В задании А1 – А17 выберите один верный ответ из четырёх. 1. Какой буквой на 
рисунке обозначена плечевая кость. 

 
2. Тело трубчатой кости заполнено внутри: 
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3.  А) красным костным мозгом  
4. В) межклеточной жидкостью  
5. Б) желтым костным мозгом 
6.  Г) лимфой 3. В отличии от других тканей кровь:  
7. А) не имеет клеточного строения 
8.  В) жидкая ткань  
9. Б) является соединительной тканью 
10.  Г) состоит из округлых клеток  
11. 4. Часто на спецодежде военнослужащих, спасателей, пожарных можно встретить 

специальные нашивки. Что обозначает нашивка, приведенная в задании? 
Б) у её обладателя третья группа крови, резус-положительная  
В) у её обладателя четвертая группа крови, резус-отрицательная  
Г) у её обладателя третья группа крови, резус-отрицательная  
5. После болезни ветряной оспой у человека формируется иммунитет:  
А) естественный пассивный  
В) естественный активный  
Б) искусственный активный 
 Г) искусственный пассивный 
 6. Артериальная кровь в отличие от венозной:  
А) ярко-красная, бедная кислородом;  
В) темная, бедная кислородом  
Б) ярко-красная, богатая кислородом  
Г) темная, богатая кислородом  
7. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 
 А) Происходит газообмен 
 В) имеются хрящевые полукольца  
Б) Образуется много слизи 
 Г) воздух согревается и очищается 
 8. К дыхательным путям НЕ относится:  
А) носовая полость 
 В) трахея 
 Б) бронхи  
Г) лёгкие  
9. Углеводы начинают перевариваться в: 
 А) ротовой полости  
Б) желудке 
 В) тонкой кишке 
 Г) толстой кишке 
 10. Ферменты – это: 
 А) белки, замедляющие химические реакции в клетке; 
 Б) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке; 
 В) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке;  
Г) белки, ускоряющие химические реакции в клетке.  
11. В результате пластического обмена в организме человека образуются? 
 А) белки  
Б) витамины  
В) АТФ Г) вода  
12. Как называется наружный слой кожи человека?  
А) дерма  
Б) эпидермис 
 В) гиподерма 
 Г) подкожная жировая клетчатка  
13. Нарушении функции щитовидной железы может быть связано с недостатком в пище 
 А) йода 
 Б) хлора  
В) витамина А  
Г) углеводов  
14. В какой из долей коры больших полушарий головного мозга расположена зрительная 
зона 
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 А) лобная  
Б) теменная 
 В) затылочная  
Г) височная.  
15. Автономная (вегетативная) нервная система регулирует: 
 А) работу скелетных мышц  
В) расслабление трёхглавой мышцы 
 Б) сокращение двуглавой мышцы 
 Г) работу внутренних органов, обмен веществ  
16. Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучи света:  
А) белое пятно  
Б) желтое пятно 
 В) темная область 
 Г) слепое пятно 
 17. Как яйцеклетка, так и сперматозоиды: 
 А) имеют диплоидный набор хромосом 
 Б) имеют гаплоидный набор хромосом 
 В) содержат небольшой запас питательных веществ 
 Г) содержат большой запас питательных веществ 
Часть В 
В1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их. 
Эритроциты. 
1.Это красные кровяные клетки. 2.Зрелые эритроциты имеют мелкие ядра. 3.Это клетки 
шаровидной формы, не способные к самостоятельному движению. 4. Внутри клеток 
находится гемоглобин – соединение белка и меди. 5. Основная функция эритроцитов – 
транспорт питательных веществ. 6. Заболевание, связанное с уменьшением количества 
эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом. 
В2. Установите правильную последовательность движения крови по большому кругу 
кровообращения. 
А) артериальная кровь становится венозной Б) кровь насыщает клетки организма 
кислородом и питательными веществами В) начинается в левом желудочке Г) кровь 
поступает в аорту, артерии Д) заканчивается в правом предсердии 
В3. Установите соответствие. 
ПРИЗНАК ЖЕЛЕЗА А) является железой внутренней секреции 1) щитовидная Б) является 
железой смешанной секреции 2) поджелудочная В) для синтеза гормонов необходим йод 
Г) при недостатке гормонов у взрослых развивается микседема Д) гормон железы 
инсулин способствует поддержанию уровня глюкозы в крови 
Часть С. Дайте развернутый ответ 
Почему пищу необходимо тщательно пережёвывать? 

2 вариант 
Часть А. В задании А1 – А17 выберите один верный ответ из 4. 

1. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость. 
 
 
 
 
 
 

2. Плечевой сустав образован: 
 А) плечевой костью и лопатой; 
 В) лопаткой и ключицей;  
Б) локтевой и лучевой костями; 
 Г) локтевой и плечевой костями  
3. Свертывание крови происходит благодаря:  
А) сужению капилляров; 
 В) разрушению лейкоцитов;  
Б) разрушению эритроцитов;  
Г) образованию фибрина  
4. Людям с 1 группой крови можно переливать кровь:  
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А) II группы; 
 Б) III и IV группы; 
 В) любой группы; 
 Г) I группы 
 5. Невосприимчивость организмов к какой-либо инфекции – это: 
 А) малокровие; 
 Б) гемофилия;  
В) фагоцитоз; 
 Г) иммунитет 
 6. При венозном кровотечении кровь:  
А) ярко-алого цвета, вытекает пульсирующей струёй 
 Б) вишнёвого цвета, вытекает ровной широкой струёй  
В) ярко-алого цвета, вытекает ровно, без толчков 
 Г) вишнёвого цвета, вытекает пульсирующей струёй  
7. Одной из функций носовой полости является: 
 А) задержка микроорганизмов; 
 В) охлаждение воздуха  
Б) обогащение крови кислородом  
Г) обогащение крови углекислым газом  
8. Возбудителем туберкулеза является: 
 А) ВИЧ;  
Б) палочка Коха;  
В) сенная палочка  
Г) канцерогенные вещества  
9. В процессе пищеварения белки расщепляются до: 
 А) глюкозы  
В) глицерина и жирных кислот 
 Б) аминокислот  
Г) углекислого газа и воды  
10. Как называется самая крупная пищеварительная железа: 
 А) поджелудочная железа  
В) печень 
 Б) слюнная железа  
Г) селезёнка 
 11. Маленьким детям дают витамин Д или рыбий жир для профилактики:  
А) малокровия 
 Б) цинги 
 В) ожирения  
Г) рахита  
12. Что содержит первичная моча? 
 А) только вредные вещества 
 В) как вредные, так и полезные вещества  
Б) только полезные вещества  
Г) только воду 
 13. При недостатке инсулина не  
А) переваривается крахмал  
В) усваивается клетками глюкоза  
Б) всасывается глюкоза  
Г) вырабатываются ферменты  
14. Головной мозг входит в состав нервной системы: 
 А) периферической 
 Б) вегетативной 
 В) центральной  
Г) соматической  
15. Условный рефлекс …  
А) характерен для всех особей вида; 
 В) передается по наследству;  
Б) приобретается в течение жизни; 
Г) является врожденным.  
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16. Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза, окруженная ресничной мышцей:  
А) хрусталик  
Б) зрачок  
В) радужка  
Г) стекловидное тело 
17.Процесс слияния мужских и женских половых клеток называется:  
А) зигота 
 Б) оплодотворение 
 В) соединение 
 Г) овуляция 
Часть В 
В1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их 
Лейкоциты. 
1.Белые кровяные клетки. 2. Они мельче эритроцитов. 3. Имеют нитевидное тело и 
хорошо выраженное ядро. 4. Как и эритроциты, лейкоциты не способны самостоятельно 
передвигаться. 5. Лейкоциты пожирают бактерии, попавшие в организм. 6. Такой способ 
питания называют пиноцитозом. 7. Изучением защитных свойств крови занимался 
И.П.Павлов 
В2.  Установите правильную последовательность движения крови по малому кругу 
кровообращения. А) венозная кровь поступает в лёгкие Б) начинается в правом 
желудочке В) артериальная кровь поступает в лёгочные вены Г) кровь насыщается 
кислородом Д) заканчивается в левом предсердии 
В3. Установите соответствие. 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖЕЛЁЗ А) выделяют секрет непосредственно в кровь Б) 
синтезируют пищеварительные ферменты В) выделяют секрет через специальные 
протоки Г) образуют биологически активные вещества – гормоны ОРГАНЫ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 1. Железы внутренней секреции 2. Железы внешней 
секреции 
Часть С. Дайте развернутый ответ 
Почему в рационе ребёнка обязательно должна присутствовать пища животного 
происхождения? 
 
 

Итоговая контрольная работа в 9 классе 
1 вариант 

Часть А 
К каждому из заданий А1 – А12 даны четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный, номер этого ответа запишите. 
 
А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 
позвоночных животных? 
А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть В) Вакуоль Г) Рибосому 
А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 
А) Регулярных сезонных изменений в природе 
Б) Возрастных физиологических изменений особей 
В) Природоохранной деятельности человека 
Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 
А 3. К органическим веществам клетки относятся: 
А) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы В) Вода и нуклеиновые кислоты Г) 
Все правильно 
А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 
объектов неживой природы? 
А) Рост Б) Движение В) Ритмичность Г) Раздражимость 
А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 
наличии у них 
А) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны В) Оболочки из клетчатки Г) Вакуолей 
А 6. Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 
А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера В) Н.И. Вавилова Г) Ч. Дарвина 
А 7. Какая цепь питания составлена правильно 
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А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 
Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 
В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 
Г) кузнечик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 
А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 
А) Живорождение у млекопитающих 
Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 
В) Превращение конечностей китов в ласты 
Г) Постоянная температура тела у птиц и млекопитающих. 
А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 
потомков второго поколения 
А) 75% Б) 10% В) 25% Г) 50% 
А10. К освобождению энергии в организме приводит 
А) Образование органических веществ 
Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 
В) Окисление органических веществ в клетках тела 
Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 
А 11. К антропогенным факторам относят 
А) Влажность воздуха Б) Деятельность грибов-паразитов 
В) Вырубку лесов Г) Солёность воды 
А 12. Примером хищничества является: 
А) Опыление клевера шмелями Б) Ласточка и комар 
В) Гриб и водоросль в лишайнике Г) Культурные растения и сорняки 
При выполнении заданий В 1 – В 2 запишите номера трех правильных ответов 
В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует 

1. об их родстве 
2. об общности их происхождения 
3. о происхождении растений от животных 
4. об их развитии в процессе эволюции 
5. о единстве растительного и животного мира 
6. о многообразии их органов и тканей 

В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит 
при фотосинтезе? 

1. Поглощается кислород 
2. Выделяется углекислый газ 
3. Поглощается углекислый газ 
4. Выделяется кислород 
5. Органические вещества образуются 
6. Органические вещества расходуются 

С1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 
биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 
сформулируйте правильно. 

1. Ароморфоз — направление эволюции, для которого характерны мелкие адаптационные 
изменения. 2. В результате ароморфоза формируются новые виды в пределах одной 
группы. 3.  Благодаря эволюционным изменениям организмы осваивают новые среды 
обитания. 4. В результате ароморфоза произошёл выход животных на сушу. 5. К аромор-
фозам также относят формирование приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и 
ската. 6. Они имеют уплощённую форму тела и окраску под цвет грунта. 
 

Итоговая контрольная работа в 9 классе 
2 вариант 

Часть А 
К каждому из заданий А 1 – А12 даны четыре варианта ответа, из которых только один 
правильный, номер этого ответа запишите. 
А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из 
неорганических, называются 
А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами 
А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 
А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 
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Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 
В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 
Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 
А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 
клетки 
А) Гистология Б) Эмбриология В) Экология Г) Цитология 
А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 
А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление сложных органических молекул 
В) Передача наследственной информации 
Г) Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ 
А 5. Для модификационной изменчивости характерно: 
А) Она приводит к изменению генотипа 
Б) Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 
В) Она используется для создания новых сортов растений 
Г) У каждого признака организмов своя норма реакции 
А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 
А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы 
В) Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности 
А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 
А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) Особь 
А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать: 
А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 
Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы 
В) Способность к движению Г) Способность к увеличению массы 
А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 
А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами 
Б) Похолодание В) Вытаптывание травы в парках 
Г) Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса 
А10. Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 
А) Белков и углеводов Б) Кислорода и углекислого газа 
В) Углекислого газа и воды Г) Кислорода и водорода 
А 11. К биогенным факторам относят 
А) Влажность воздуха Б) Деятельность грибов-паразитов 
В) Вырубку лесов Г) Солёность воды 
А 12. Примером симбиоза является: 
А) Опыление клевера шмелями Б) Ласточка и комар 
В) Гриб и водоросль в лишайнике Г) Культурные растения и сорняки 
 
При выполнении заданий В 1 – В 2 запишите номера трех правильных ответов 
В 1. Биологический прогресс сопровождается: 

2. Уменьшением количества особей в популяции 
3. Увеличением количества особей в популяции 
4. Расширением ареала 
5. Сужением ареала 
6. Вымирание вида 
7. Процветание вида 

В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от растительной клетки 
1. Отсутствие хлоропластов 
2. Наличие эластичного гликокаликса 
3. Есть клеточная стенка 
4. Есть клеточный центр 
5. Есть вакуоли с клеточным соком 
6. Наличие цитоплазматической мембраны 

С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 
биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 
сформулируйте правильно. 
 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
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( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои 
признаки и особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача 
наследственных признаков у организма, происходит только при половом размножении. (3) 
Носителями наследственной информации у большинства организмов служат молекулы 
ДНК, сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, 
определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) 
Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих 
родителей, называют генофондом организма. (6) Все полученные по наследству гены 
обязательно проявятся у организма. 
 
Итоговая контрольная работа по географии 5 класса. 

1 вариант. 

1. Кто из греческих учёных впервые использовал термин « Географика»? 

1) Птолемей 3) Страбон 

2) Эратосфен 4) Пифей 

2. Как переводится слово « география» с греческого языка? 

1) описание Земли 3) природоведение 

2) Земля 4) Вселенная 

3. Как называется масштаб, записанный в таком виде: 1: 100 000? 

1) именованный 3) численный 

2) линейный 4) дробный 

4. Во сколько раз расстояние на местности больше расстояния на плане, если местность изображена в масштабе 1: 

30 000? 

1) в 300 раз 3) в 30 раз 

2) в 30 000 раз 4) в 3 раза 

5. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1) справа 3) слева 

2) сзади 4) впереди 

6. Как называется угол меду направлением на север и направлением на какой-либо предмет? 

1) масштаб 3) азимут 

2) компас 4) горизонт 

7. Как называется превышение вершины горы над её подножием? 

1) абсолютная высота 3) относительная высота 

2) склон 4) горизонталь 

8. Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

1) 0 2) 45 3) 135 4) 180 

9. Угол наклона земной оси по отношению к плоскости земной орбиты составляет: 
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1) 90 2) 45 3) 66,5 4) 55,5 

10. Географическая карта-это 

1) рисунок участка земной поверхности 

2) схема, с указанием маршрута движения 

3) чертёж местности, выполненный в системе географических координат с помощью масштаба и условных знаков 

4) фотоснимок земной поверхности, выполненный с большой высоты 

11. Что в географии называют « легендой карты»? 

1) название карты 

2) повествование авторов учебника о том, как осваивалась людьми наша планета и создавались первые 

географические карты 

3) система условных знаков, применённых при составлении карты 

4) указание названия типографии, количества выпущенных экземпляров 

12. Яркая звезда, которая указывает направление на север, называется: 

1) Полярной 3) Малой Медведицей 

2) Солнцем 4) Большой Медведицей 

13. Земля вращается вокруг своей оси: 

1) с востока на запад 3) с севера на юг 

2) с запада на восток 4) с юга на север 

14. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 

1) Юпитер 2) Сатурн 3) Уран 4) Нептун 

15. Что называется Литосферой? 

1) твёрдое ядро Земли 

2) все горные породы и минералы 

3) вещество между ядром и земной корой 

4) верхняя твёрдая оболочка Земли 

16. Наука, изучающая землетрясения, называется 

1) геология 2) минералогия 3) сейсмология 4) почвоведение 

17. Установите соответствие между географическими терминами и их определениями 

Географический термин определение 

1) эпицентр А) районы, где чаще всего происходит землетрясение 

2) сейсмический Б) место, где произошёл разрыв и смещение горных 

пояс пород с выделением энергии 

3) очаг земле - В) точка , где зафиксированы самые сильные колебания 
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трясения земной коры. 

18. Как называется отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана? 

1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус 

19. Установите соответствие между описанием процессами и видами горных пород 

Процесс Вид горной породы 

1) превращение горных пород и минералов А) магматическая 

под воздействием на них высоких температур Б) осадочная 

и давления. В) метаморфическая 

2) образование горных пород при застывании 

Вещества мантии 

3) образование горных пород в результате 

накопления обломков, выпавших в осадок веществ 

и остатков живых растений и животных. 

20. Установите соответствие между видами равнин и их высотой над уровне моря 

Вид равнины высота над уровнем моря 

плоскогорье А) 0- 200м 

низменность Б) 200-500м 

Возвышенность В) выше 500м 

21. Установите соответствие между формами рельефа суши и основными факторами их образования 

Форма рельефа основной фактор образования 

Карьеры и терриконы А) ледники 

барханы и дюны Б) текучие поверхностные воды 

холмы и грады В) ветер 

овраги и речные долины Г) человек 

Д) подземные воды 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. 

2 вариант. 

1. Как называется отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана? 

1) кратер 2) жерло 3) труба 4) конус 

2. Выпишите номера планет-гигантов: 

1) Уран 2) Сатурн 3) Земля 4) Венера 5) Нептун 6) Меркурий 

3. Что называется Литосферой? 
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1) твёрдое ядро Земли 

2) все горные породы и минералы 

3) вещество между ядром и земной корой 

4) верхняя твёрдая оболочка Земли 

4. Фактор, влияющий на разрушение горных пород: 

1) перепады температуры воздуха 3) высота гор 

2) атмосферное давление 4) вес воздуха 

5. Литосфера включает в себя: 

1) наружную часть ядра и земную кору 

2) верхнюю часть ядра и мантию 

3) только земную кору 

4) земную кору и верхнюю часть мантии. 

6. Наука, изучающая землетрясения, называется 

1) геология 2) минералогия 3) сейсмология 4) почвоведение 

7. Яркая звезда, которая указывает направление на север, называется: 

1) Полярной 3) Малой Медведицей 

2) Солнцем 4) Большой Медведицей 

8. Земля вращается вокруг своей оси: 

1) с востока на запад 3) с севера на юг 

2) с запада на восток 4) с юга на север 

9. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 

1) Юпитер 2) Сатурн 3) Уран 4) Нептун 

10. Что представляет собой хвост кометы? 

1) скопление газов и мелкой пыли 

2) скопление частичек льда 

3) скопление плазмы 

4) скопление капель воды 

11 . Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

1) 0 2) 45 3) 135 4) 180 

12. Угол наклона земной оси по отношению к плоскости земной орбиты составляет: 

1) 90 2) 45 3) 66,5 4) 55,5 

13. Географическая карта-это 

1) рисунок участка земной поверхности 
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2) схема, с указанием маршрута движения 

3) чертёж местности, выполненный в системе географических координат с помощью масштаба и условных знаков 

4) фотоснимок земной поверхности, выполненный с большой высоты 

14. Как называется масштаб, записанный в таком виде: 1: 100 000? 

1) именованный 3) численный 

2) линейный 4) дробный 

15. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1) справа 3) слева 

2) сзади 4) впереди 

16. Как называется угол меду направлением на север и направлением на какой-либо предмет? 

1) масштаб 3) азимут 

2) компас 4) горизонт 

17. Как называется превышение вершины горы над её подножием? 

1) абсолютная высота 3) относительная высота 

2) склон 4) горизонталь 

18. Установите соответствие между формами рельефа суши и основными факторами их образования 

Форма рельефа основной фактор образования 

1.Карьеры и терриконы А) ледники 

2. барханы и дюны Б) текучие поверхностные воды 

3. холмы и грады В) ветер 

4. овраги и речные долины Г) человек 

Д) подземные воды 

19. Установите соответствие между описанием процессами и видами горных пород 

Процесс Вид горной породы 

1) превращение горных пород и минералов А) магматическая 

под воздействием на них высоких температур Б) осадочная 

и давления. В) метаморфическая 

2) образование горных пород при застывании 

Вещества мантии 

3) образование горных пород в результате 

накопления обломков, выпавших в осадок веществ 

и остатков живых растений и животных. 

20. Установите соответствие между видами равнин и их высотой над уровне моря 
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Вид равнины высота над уровнем моря 

плоскогорье А) 0- 200м 

низменность Б) 200-500м 

Возвышенность В) выше 500м 

21. Установите соответствие между географическими терминами и их определениями 

Географический термин определение 

1) эпицентр А) районы, где чаще всего происходит землетрясение 

2) сейсмический Б) место, где произошёл разрыв и смещение горных 

пояс пород с выделением энергии 

3) очаг земле В) точка , где зафиксированы самые сильные колебания 

трясения земной коры по результатом прошлого раза. 

Итоговая контрольная работа по географии 6 класс. 

Вариант 1 

Съёмка местности из одной точки называется 

А) полярной 

Б) буссольная 

В) инструментальной 

Г) технической 

Д) маршрутной 

2. Низкие горы высотой до 

А) 1000 м 

Б) 1200 м 

В) 1500 м 

Г) 2000 м 

Д) 3000 м 

3. Оболочка жизни: 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) географическая оболочка 

Г) атмосфера 

Д) биосфера 

4. Азимут – это угол между направлением на 

А) запад и какой-нибудь предмет 

Б) юг и какой-нибудь предмет 
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В) север и какой-нибудь предмет 

Г) северо-восток и какой-нибудь предмет 

5. Водная оболочка Земли: 

А) Атмосфера 

Б) стратосфера 

В) гидросфера 

Г) литосфера 

Д) биосфера 

6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 

А) тайфуном 

Б) погодой 

В) бризом 

Г) климатом 

Д) ураганом 

7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется 

А) северным полярным кругом 

Б) южным тропиком 

В) южным полярным кругом 

Г) северным тропиком 

Д) экватором 

8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 

А) испарение 

Б) амплитуда 

В) течения 

Г) ветер 

Д) цунами 

9. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами – это 

А) гидросфера 

Б) атмосфера 

В) литосфера 

Г) стратосфера 

Д) биосфера 

10. Накопитель тепла и основной источник влаги на Земле 

А) впадины 

Б) мировой океан 

В) горы 
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Г) возвышенности 

Д) равнины 

11. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называется: 

А) точками высот 

Б) географическими полюсами 

В) азимутальными точками 

Г) точками пересечения 

Д) географическими центрами 

12. Физическая география занимается изучением: 

А) только рельефа 

Б) только климата 

В) только океана 

Г) всей природы 

Д) только почв 

13. Количество водяного пара в граммах в 1 м3 называется 

А) абсолютной влажностью 

Б) ненасыщенным воздухом 

В) сухим воздухом 

Г) относительной влажностью 

Д) насыщенным воздухом 

14. Определите атмосферное давление у подножия холма высотой 6 км, если барометр показал давление 

775мм?: 

15. Вычислите среднесуточную температуру по результатам измерения: 12°С, +10°С,+8°С,+6°С,+3°С,-3°С: 

А) +6°С; 

Б) +8°С; 

В) 0°С; 

Г) -2°С; 

16. Земная кора и верхняя часть мантии называется 

А) атмосфера 

Б) биосфера 

В) гидросфера 

Г) литосфера 

Д) тропосфера 

17. Все неровности земной поверхности – это 

А) плоскогорья и низменности 

Б) впадины и горы 

В) рельеф 



 

921 
 

Г) горные породы 

Д) нагорья 

18. Шельф – это 

А) впадины в океане 

Б) переходные области в океане 

В) желоба в океане 

Г) материковые склоны в океане 

Д) материковая отмель 

19.План местности изображает: 

А) материк 

Б) территорию всей страны 

В) природную зону 

Г) обширную часть земной поверхности 

Д) небольшую часть земной поверхности 

20. Горная порода магматического происхождения: 

А) известняк 

Б) гранит 

В) песок 

Г) ракушечник 

Д) поваренная соль 

21. Воздушная оболочка Земли: 

А) географическая оболочка 

Б) Биосфера 

В) Атмосфера 

Г) Гидросфера 

Д) Литосфера 

22.Найдите соответствие: 

1) Прибор для определения температуры 

2) Прибор для определения скорости ветра 

3) Прибор для определения атмосферного давления. 

А) барометр; 

Б) анемометр; 

В) термометр; 

23. Слово «география» в переводе означает: 

А) Образ Земли 

Б) Описание Земли 
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В) Рисунок Земли 

Г) Вид Земли 

Д) Путешествие 

24. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год 

А) горный 

Б) бриз 

В) пассат 

Г) западные 

Д) муссон 

25. Место разрыва и смещения горных пород на глубине, при землетрясении называют – 

А) жерлом 

Б) эпицентром 

В) котловиной 

Г) районом 

Д) очагом 

26.Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой 

А и В: 

27.Какой буквой на карте отмечены: 

1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи 

4.Индийский океан 

Вариант 2 

1. Слово «география» в переводе означает: 

А) образ Земли 

Б) Описание Земли 

В) Рисунок Земли 

Г) Вид Земли 

Д) Путешествие 

2. Водная оболочка Земли: 

А) Литосфера 

Б) географическая оболочка 

В) Гидросфера 

Г) Биосфера 

Д) Атмосфера 

3. Место разрыва и смещения пород на глубине, при землетрясении называют – 

А) жерлом 

Б) эпицентром 

В) котловиной 

Г) районом 

Д) очагом 

4. Прибор, измеряющий атмосферное давление 

А) флюгер 

Б) барометр 
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В) сейсмограф 

Г) гигрометр 

Д) анемометр 

5. Условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой 

А) изохора 

Б) изобара 

В) горизонталь 

Г) изотерма 

Д) бергштрих 

6.Вычислите среднесуточную температуру по результатам измерений: -5˚ С; -10˚ С ; -8˚ С; -2˚ С; +3˚ С; -2˚ С; 

А) +6°С; 

Б) 0°С; 

В) -2°С; 

Г)-4°С; 

Д) -10°С; 

7. Азимут 900 показывает на 

А) север 

Б) северо-восток 

В) юг 

Г) запад 

Д) восток 

8. Самый нижний слой атмосферы 

А) ионосфера 

Б) мезосфера 

В) мегасфера 

Г) тропосфера 

Д) стратосфера 

9. Состав географической оболочки: 

А) гидросфера, биосфера, часть атмосферы, часть литосферы 

Б) мантия, ядро, ионосфера, магносфера 

В) ядро, Мантия, гидросфера, литосфера 

Г) атмосфера, мантия, ядро, биосфера 

Д) биосфера, литосфера, ядро, мантия 

10. Море, уровень абсолютной высоты которого принят за ноль: 

А) Чёрное 

Б) Балтийское 

В) Каспийское 

Г) Карское 

Д) Баренцево 

11.Найдите лишнее слово: 

А) Байкальское; 

Б) Каспийское 

В) Нил 

Г) Аральское 

Д) Ладожское 

12.Река НЕ может брать начало из: 

А) реки 

Б) озеро 

В) болото 

Г) море 

13. Смена времён года вызвана: 

А) Вращением Земли вокруг своей оси 

Б) Вращением Земли вокруг солнца 

В) Наклоном земной оси 

Г) Орбитой годового вращения Земли. 

14. Волны, вызываемые подводными землетрясениями или вулканами: 

А) отливы 

Б) приливы 

В) ветровые 

Г) прибой 
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Д) цунами 

15. Какова главная причина образования приливов и отливов? 

А) постоянные ветра; 

Б) температура воздуха; 

Г) фазы луны; 

Д) землетрясения. 

16. Расстояние уменьшено в 100 раз при масштабе 

А) 1:100 

Б)1: 00000 

В) 1: 1000 

Г) 1: 10000 

Д) 1: 10 

17. Место, где начинается река, называют: 

А) паводком 

Б) меженью 

В) руслом 

Г) истоком 

Д) устьем 

18. Условная линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковой высотой – это 

А) меридиан 

Б) изотерма 

В) горизонталь 

Г) бергштрих 

Д) параллель 

19. Человек – часть 

А) литосферы 

Б) природного комплекса 

В) биосферы 

Г) атмосферы 

Д) гидросферы 

20. Направления запад-восток на карте показаны 

А) параллелями 

Б) меридианами 

В) горизонталями 

Г) абсолютной высотой 

Д) относительной высотой 

21. Самая низкая температура воздуха бывает 

А) после заходя солнца 

Б) перед восходом солнца 

В) в полдень 

Г) ночью 

Д) вечером 

22. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в районе: 

А) полюсов 

Б) умеренных широт 

В) северного тропика 

Г) южного тропика 

Д) экватора 

23. Цунами – это 

А) волны, вызываемые морскими приливами 

Б) притяжение луны 

В) волны, образующиеся при извержении подводных вулканов и землетрясениях 

Г) причудливые формы рельефа 

Д) ветры степной зоны 

24. Основные стороны горизонта: 

А) север, юг, юго-восток, северо-запад 

Б) запад, восток, юго-запад, юго-восток 

В) север, юг, запад, восток 

Г) юго-запад, северо-запад, юго-восток, северо-восток 
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25. Определите атмосферное давление у подножия холма высотой 63м, если барометр показал давление 

775мм? 

26.Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой Б и Г: 

27. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Америка 

2.Берингов пролив 

3.Горы Гималаи 

Итоговая контрольная работа географии 7 класс. 

Вариант 1 

ЧастьI (Задания А1-А10) 

Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный. (10 баллов) 

А1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса: 

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года. 

Б. В течение года господствуют две воздушные массы. 

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. 

Г. Весь год дуют пассаты. 

А2.Этот материк можно назвать самым сухим: 

А. Африка Б. Южная Америка В Австралия Г.Антарктида 

А3.В бассейне этой реки находится самый высокий водопад мира 

А. Конго Б. Амазонка В. Замбези Г. Ориноко 

А4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи) 

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г. Евразия 

А5. Африку от Евразии отделяет: 

А. Гибралтарский пролив Б. Суэцкий перешеек В. Пролив Босфор Г. Панамский канал 

А6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке: 

А. Танганьика Б. Виктория В. Титикака Г. Эйр 

А7. Пассаты— это: 

А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору 

Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом 

В. Ветры, дующие днем со стороны моря 

Г. Ветры, вызванные приливами и отливами 

А8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов на 

суше и на дне океанов обозначены на: 

А. Карте природных зон. Б. Физической карте. 

В. Комплексной карте. Г. Тектонической карте. 

А9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется: 

А. Угол падения солнечных лучей. Б. Состав воздуха. 

В. Толщинатропосферы. Г. Направление постоянных ветров. 

А10.В какой части северной Америки расположены горы Аппалачи? 

А. Северной Б. Южной В. Западной Г. Восточной 

ЧАСТЬ – 2 (8 баллов) 

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится 

1. Атлантический океан А. Жёлтое море 

2. Тихий океан Б. Белое море 

3. Индийский океан В. Чёрное море 

4. Северный Ледовитый океан Г. Красное море 

В2.Установите соответствие между материком и обитающим там животным 

Африка А. Ехидна 

Австралия Б. Койот 

Южная Америка В. Капибара 

Северная Америка Г. Окапи 

В.3.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная Америка? 

1. Парана 5. Маккензи 

2. Миссисипи 6. Ориноко 

3. Святого Лаврентия 7. Замбези 

4. Муррей 8. Оранжевая 

В4 Установите соответствие между материком и произрастающим там растением 
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1. Африка А. Эвкалипт 

2. Австралия Б. Баобаб 

3. Южная Америка В. Секвойя 

4. Северная Америка Г. Сейба 

ЧАСТЬ – С ( 4 балла) 

С1. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота? Укажите не менее двух 

причин. 

С2. Почему на побережье Мексиканского залива зимой бывает резкое понижение 

температуры воздуха (до – 10˚ С)? 

Итоговая контрольная работа по курсу географии 7 класс. 

Вариант 2 

Часть А (Задания А1-А10) 

Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный. (10 баллов) 

А1.Этот материк можно назвать самым жарким: 

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г.Северная Америка 

А2. Самая полноводная река мира 

А. Амазонка Б. Конго В. Миссисипи Г. Енисей 

А3. Высочайшая вершина Земли — это гора: 

А. Аконкагуа Б. Килиманджаро В. Джомолунгма Г. Эльбрус 

А4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря? 

А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата 

Б. Особенностями подводного мира 

В. Соседством с пустыней Сахара 

Г. Сильным загрязнением вод 

А5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северо-запад, 

так как на их направление влияет: 

А. Обращение Земли вокруг Солнца 

Б. Вращение Земли вокруг своей оси 

В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах 

Г. Направление крупных горных хребтов 

А6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он: 

А. Защищает Землю от падения космических тел 

Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца 

В. Предохраняет Землю от перегревания 

Г. Способствует круговороту воды в природе 

А7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют 

воздушные массы: 

А. Экваториальные В. Умеренные В. Тропические Г. Арктические 

А8. Направление ветров на климатической карте показывают: 

А. Изолинии Б. Стрелки В. Цветовой фон Г. Цифры 

А9. В какой части Африки расположены горы Атлас? 

А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной 

А10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от Африки? 

А. Тропический Б. Субэкваториальный В. Субтропический Г. Умеренный 

ЧАСТЬ – В (8 баллов) 

В1.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится 

1. Атлантический океан А. Балтийское море 

2. Тихий океан Б. Чукотское море 

3. Индийский океан В. Красное море 

4. Северный Ледовитый океан Г. Японское море 

В2. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - степь 

1. Зона состоит из хвойных лесов 

2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук 

3.Характерны моховая и лишайниковая флора, а также произрастают кустарнички 

4.Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные злаки 

5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение саксаул 

6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи 
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7. Почвы преимущественно черноземы 

8. В основном распахана 

В3. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по порядку: 

Северная Америка полностью расположена и в _________ , и в________полушариях. На 

востоке материка протянулись горы ________. Самая высокая точка материка находится в 

горах _________, это -________. 

В4..Установите соответствие между материком и обитающим там животным 

1.Африка А. Коала 

2.Австралия Б. Скунс 

3.Южная Америка В. Горилла 

4.Северная Америка Г. Лама 

ЧАСТЬ – С (4 балла) 

С.1 Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое? 

С.2. Почему в Сахаре велики суточные амплитуды температур? 

 

 Темы проектов по технологии 5 – 7 классы 

 

Вид контроля Класс Фома контроля 

 

Входной 5 Контрольная работа(Приложение 1) 

6 Контрольная работа (Приложение 2) 

7 Контрольная работа(Приложение 3) 

Итоговый 5 Проект 

Темы проектов: 

1.Авторская кукла. 

2. Авторская кукла моей сестричке 

3. Загадочный мир куклы-оберега. 

4. Защитная магия тряпичных кукол. 

5. Лоскутная игрушка 

6. Лоскутная кукла. 

7. Лоскутная прихватка для кухни. 

8. Мягкая игрушка. 

9. Традиции лоскутных кукол. 

10. Диванная подушка 

11. Игольница.   12. Фигурка из дерева. 

13. Cалфетница. 

14. Авиомоделизм. Самолет своими руками. 

15. Ажурное выпиливание 

16. Выжигание изделия из фанеры. 

17. Деревянная игрушка 

18. Деревянная подставка под горячую посуду. 

19. Изготовление макета автомата ППШ-41. 

20. Изготовление разделочной доски. 

21. Изготовление кормушки для птиц. 

22. Изготовление домика для скворцов. 

23. Изделие из древесины - разделочная доска.24. Подарок 

своими руками 

25. Подставка для карандашей и бумаги. 

26. Развивающие игрушки из дерева. 

27. Разделочная доска в подарок маме. 

28. Рамки для фотографий 

29. Роспись по дереву. 

30. Самолетик 

31. Скворечник.32. Брелок для ключей. 

33. Брелок из тонколистового металла. 

34. Диковинная шкатулка 
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35. Изделие из проволоки. 

36. Изделия из тонколистового металла. 

37. Изделие из металла в подарок. 

38. Изделие из металлической банки. 

39. Картина из проволоки 

40. Модели военной техники из металла. 

41. Модели пожарной техники из металла. 

42. Номера для раздевалки из тонколистового металла. 

43. Подвески из тонколистового металла. 

44. Подставка под горячее блюдо. 

45. Флюгер 

 6 Проект 

Темы проектов: 

1.Дизайнерский проект украшения цветами классного 

кабинета. 

2. Дизайнерский проект украшения цветами своей комнаты. 

3. Дизайнерский проект украшения цветами школьного 

холла. 

4. Оформление интерьера декоративными растениями. 

5. Ленточные фантазии в интерьере комнаты. 

6. Изготовление рамки настенных часов. 

7. Изготовление скалки 

8. Изготовление скворечника. 

9. Изготовление кормушки для птиц. 

10. Изделие из пробок 

11. Конфетница в технике фигурного выпиливания 

лобзиком.. 

12. Модели военной техники из дерева. 

13. Модели пожарной техники из дерева. 

14. Национальный орнамент в виде контурной резьбы. 

15. Подставка под горячее 

16. Полка своими руками. 

17. Разделочная доска в форме груши. 

18. Разделочная доска в форме яблока. 

19. Разделочная доска собственного дизайна. 

20. Рамка для настенных часов. 

21. Рамка для фотографии 

22. Рождественский венок 

23. Дверная ручка 

24. Изготовление изделия "Подсвечник". 

25. Изготовление отвертки 

26. Изготовление садового рыхлителя. 

27. Изготовление чеканки 

28. Изделие из проволоки 

29. Изделие из тонколистового металла - брелок. 

30. Изделие из тонколистового металла - подвески 

31. Изделия из тонколистового металла - номера для 

раздевалки. 

32. История развития клинкового оружия и его 

изготовления. 

33. Картина в технике "Тиснение по фольге". 

34. Подсвечник. 

 7 Проект 

Темы проектов: 

1.Авторская кукла своими руками. 

2. Букет роз шелковыми лентами 
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3. Веселая семейка (авторские куклы). 

4. Волшебный бисер 

5. Вторая жизнь моего платья. 

6. Вышивка крестом. Летний букет. 

7. Вышивка лентами розы 

8. Вышивка орнамента 

9. Вышивка салфетки стебельчатым швом. 

10. Вышивка шелковыми лентами 

11. Вязание новогодней игрушки ёлочки. 

12. Вязанная сумка 

13. Декоративный мак из ткани 

14. Декупаж тарелки (салфетка с рисунком, клей, яичная 

скорлупа, акриловые краски, файл). 

15. Детская пижама собственного дизайна. 

16. Дизайнерские решения проблемы старых вещей. 

17. Дизайнерский проект – украшение цветами моей 

комнаты 

18. Дизайнерский проект – украшение цветами школьной 

рекреации. 

19. Домик для моей любимой кошки (клей, ДСП, ДВП, 

ткань, искусственный мех). 

20. Изготовление куклы-перчатки 

21. Изделие для украшения интерьера 

22. Ваза в технике "Сегментное точение". 

23. Вентилятор-мельница (фанера, микродвигатель, 

краска). 

24. Вешалка для одежды (доска, сучки веток, краска). 

25. Винтажный столик "А-ля чемодан". 

26. Винтажный столик из старого чемодана. 

27. Выжигание по берёсте 

28. Выполнение стенда для кабинета технологии. 

29. Изготовление дачной табуретки 

30. Изготовление деревянной вешалки в прихожую. 

31. Изготовление наглядного материала для уроков 

выбранного предмета. 

32. Изготовление наглядного пособия для уроков 

математики из дерева. 

33. Кормушка 

34. Модель автобуса 

35. Модель спортивного автомобиля. 

36. Мозаика на изделии из древесины. 

37. Полочка для специй 

38.Разделочная доска с элементами рельефной резьбы. 

39. Хлебница 

40. Художественная резьба по дереву. 

41. Игольница или новая жизнь старой жестяной банки. 

42. Изготовление брелка для ключей 

43. Изготовление моделей тел для уроков геометрии из 

проволоки. 

44. Изготовление наглядного материала для уроков 

выбранного предмета. 

45. Изготовление наглядного пособия для уроков 

математики из проволоки. 

46. Картина с инкрустацией проволокой. 

47. Подсвечник из металла 

48. Светильник своими руками 
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49. Фигурка рыбки из металлической проволоки. 

50. Чудеса из металлической нити. 

 

  Итоговая контрольная работа по технологии 9 класс 

 1. Социальная технология - совокупность …, применяемых для решения социальных проблем 

путем воздействия  на сознание людей. 

1) приемов и методов 2) программ 3) новых подходов 

2. Технология принятия важного управленческого решения исходя из заданных исходных 

данных – это 

1) бизнес-симуляция 2) метод мозгового штурма 3) деловая игра 

3. К услугам социальной сферы относятся 

1) образовательные, юридические, 

услуги переводчика 

2) услуги аренды, бытовые, страхование 3) строительные, транспортные, 

услуги связи 

4. На какие классы подразделяют средства массовой информации 

1) транснациональные и национальные 2) местные, региональные 3) верно все 

5. Может ли выполнять медицинские операции робот без непосредственного контакта 

хирурга и пациента? 

1) может 2) не может 3) в экстренных ситуациях 

6. Наука о наследственности и изменчивости 

1) биология 2) генетика 3) цитология 

7.  К наноматериалам относят 

1) графен, графит, фуллерены 2) нанопена, наноклей. наноскотч 3) графен, аэрогель, фуллерены 

8. Электронное устройство, отвечающее за выполнение математических, логических операций 

и операций   управления, записанных в машинном коде – это 

1) микросхема 2) микромонитор 3) микропроцессор 

9. Цифровая электроника получила свое развитие в 

1) 1970 годы 2) 1930 годы 3) 1990 годы 

10. Трансфер технологий может осуществляться в следующих формах 

1) выдача лицензий, лизинг, франшиза 2) только  выдача лицензий 3) только лизинг и франшиза 

11. Устройство, преобразующее энергию накачки в энергию узконаправленного потока 

излучения – это 

1) ультразвук 2) лазер 3) плазмотрон 

12. Наука об измерениях, методах достижения их единства и  требуемой точности, называется 

1) метеорология 2) метрономия 3) метрология 

13. Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и обеспечивающий 

условия   существования человека – это… 

1) специальность 2) профессия 3) работа 

14. Что такое специальность? 

1) более узкая область приложения 

физических и духовных сил 

2)  род трудовой деятельности, 

требующий специальных знаний   

3) цель труда 

15. Индивидуальные особенности личности – это… 

1) интерес 2)  способность 3) склонность 

 
 
 
 

Итоговая контрольная работа по физике для 7 класса   

Учебник «ФИЗИКА 7» А. В.Перышкин 

2021 - 2022 учебный год 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А. 

1) Что из перечисленного не относится к физическим величинам? 

А. скорость Б. масса В. Свет 

2) За 5 ч 30 мин велосипедист проехал 99 км. С какой средней скоростью он двигался? 

А. 18 км/ч Б. 18м/с В. 20км/мин 
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3) Стальной, латунный и чугунный шарики имеют одинаковые объёмы. Какой из них 

имеет большую массу? 

А. Стальной. Б. Чугунный В. Латунный.  

4) Чему равна сила, действующая на тело массой 50 кг, находящееся на поверхности 

Земли? 

А. 0,2 Н Б. 5 Н В. 500 Н 

5) На тело действуют три силы: направленная вверх сила в 10 Н и направленные вниз 

силы в 9 Н и 5 Н. Куда направлена и чему равна равнодействующая этих сил? 

А. направлена вверх и равна 4 Н 

Б. направлена вниз и равна 4 Н 

В. направлена вниз и равна 24 Н 

6) Какое давление оказывает на пол ковер весом 200 Н площадью 4 м³? 

А. 50Па Б. 80Па В. 0, 5 Па  

7) Какие две физические величины имеют одинаковые единицы измерения? 

А. Сила и работа Б. Работа и мощность В. Работа и энергия 

8) Какова кинетическая энергия самолета массой 20 т, летящего на высоте 10 км со 

скоростью 150 м/с? 

А. 2,25 МДж Б. 225 МДж В. 425 МДж 

9) Если полезная работа при перемещении груза равна 300 Дж, а затраченная при этом 

работа составила 400Дж, то КПД такого механизма равен: 

А. 50% Б. 75% В. 25% 

10) В жидкости находятся два шара одинаковой массы, сделанные из алюминия и меди. 

На какой из шаров действует самая большая выталкивающая сила? 

А. Медный Б. Алюминиевый  В. Сила одинаковая 

 

 

 

ЧАСТЬ В.  

В1.Установите соответствие между физическими законами и учеными, открывшими их. К 

каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Открытие явления свободного падения 1). И. Ньютон 

Б. Открытие закона всемирного тяготения2). Б. Паскаль 

В. Открытие закона о передаче давления жидкостями 3). А. Эйнштейн  

и газами  4). Г. Галилей 

  5). Р. Броун 

  А   Б  В 

   

 

В2. Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерения. 

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Давление внутри жидкости  1). Барометр 

Б. Объем жидкости 2). Манометр 

В. Масса  3) Спидометр 

4) Весы 

5) Мензурка 

  А  Б   В 

   

 

 

 

 

ЧАСТЬ С. 
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1. На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н. Длина рычага равна 1 м. Где находится 

точка опоры, если рычаг в равновесии? (Весом рычага пренебречь) 

 

2. Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 100 км пути 

его движения расходуется 10 кг бензина, а объем топливного бака равен 60 л. 

Плотность бензина 710 кг/м3? 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

ЧАСТЬ А 
1) Что из перечисленного не относится к понятию «физическое тело»? 

А. кусок мела Б. вода В. тетрадь 

2) Скорость зайца равна 15 м/с, а скорость догоняющей его лисы равна 72 км/ч. Догонит 

ли лиса зайца? 

А. Да, т.к. скорость у лисы больше 

Б. Нет, т.к. скорость у лисы меньше 

В. Нет, т.к. скорости у них равны и расстояние между лисой и зайцем не меняются 

3) Плотность человеческого тела 1070 кг/ м³. Вычислить объём тела человека массой 53, 

5 кг. 

А. 20 м³; Б. 0, 05 м³;  В. 2 м3 

4) С помощью динамометра равномерно перемещают брусок. Чему равна сила трения 

скольжения между бруском и столом, если динамометр показывает 0,5 Н?  

А. 0 Б. 0,5 Н В. 1 Н  

5) В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют 4 человека, двое из них тянут 

канат вправо, прикладывая силы F1 = 250 Н и F2 = 200 Н, двое других тянут влево с 

силой F3 = 350 Н и F4 = 50 Н. Какова равнодействующая сила?  

А. 850 Н Б. 450 Н В. 50 Н 

6) Вычислите силу, действующую на парус яхты площадью 50 м2 при давлении ветра на 

парус в 100 Па. 

А. 5 кН Б. 2 Н В. 500Па 

7) Камень сорвался с горы и падает вниз. Как при падении меняются его импульс и 

кинетическая энергия? 

А. Увеличиваются Б. Уменьшаются В. Кинетическая энергия увеличивается, а импульс 

уменьшается  

8) Ведро воды из колодца глубиной 3м мальчик поднял первый раз за 20с, а второй раз – 

за 30с. Одинаковую ли мощность он при этом развивал? 

А. Одинаковую Б. Разную; в первый раз мощность была меньше 

В. Разную, в первый раз мощность была больше 

9) В трех сосудах различной формы налита вода, высота уровня воды одинакова. В 

каком из трех сосудов давление на дно наименьшее? 

А. Во всех сосудах одинаковое 

Б. В сосуде 1  

В. В сосуде 2  

Г. В сосуде 3 

10) Кусок парафина не утонет в 

А. воде Б. керосине В. нефти 

ЧАСТЬ В 

В 1.Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения.  

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 
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  А. Перемещение   1)
кг∙м

с
 

  Б. Работа 2) м 

  В. Давление   3)Дж 

  4) Па 

 5) Вт 

 А   Б   В 

   

 

В 2.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются.  

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

 

А. Сила тяжести 1) 
m

V
 

Б. Плотность вещества  2) mgh 

В. Потенциальная энергия 3) mυ 

  4) mg 

 

 А   Б   В 

   

 

 

 

 

ЧАСТЬ С 

 

1. Сколько потребуется железнодорожных цистерн, чтобы перевезти 1000т нефти, если 

вместимость каждой цистерны 50 м3? 

 

2. Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. Какую высоту должен иметь 

медный цилиндр, чтобы оказывать на стол такое же давление? 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

проверочной итоговой работы по физике за курс 7 класса. 

Назначение проверочной работы – оценить уровень овладения учащимися материалом на 

базовом, повышенном и высоком уровнях, учесть допущенные ошибки и скорректировать 

результаты  

Общая характеристика и структура работ. 

Содержание проверочной работы определяется на основе ФГОС 

Работа состоит из трех частей. 

ЧАСТЬ 1 направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. Она содержит 

10заданий, соответствующих минимуму содержания образования. Предусмотрены одна 

форма ответа: задания с выбором ответа из трех предложенных. С помощью этих заданий 

проверяется умение владеть основными понятиями, знание алгоритмов при выполнении 

определенных действий и их применение в стандартных ситуациях 

ЧАСТЬ 2 содержит 2 задания на установление соответствия. В этих заданиях требуется к 

каждой позиции первого столбца подобрать соответствующую позицию второго и записать в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЧАСТЬ 3 содержит две расчетные задачи. Решения задач записываются учениками в 

развернутом виде. 

Время выполнения работы и условия ее проведения. 
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На выполнение работы отводится 40 минут. В заданиях с выбором ответа в бланке ответов 

рядом с номером задания ученик ставит букву, которая соответствует номеру выбранного им 

ответа, в заданиях с кратким ответом – вписывает ответ (слово или число) в отведенное место.  

Система оценивания. 

Каждое задание первой части оценивается в 1 балл. Задание первой части считается 

выполненным, если выбран номер верного ответа. 

Задания второй части оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три соответствия и в 1 

балл, если верно указано хотя бы одно соответствие. Задания С1-С2 оцениваются от одного 

до трех баллов в зависимости от степени их выполнения. 

Шкала оценок: 

«2» - менее 8 баллов. 

«3» - 8-12 баллов. 

«4» - 13-17 балл. 

«5» - 18-20 баллов. 

Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении проверочной работы предоставляется необходимый справочный материал и 

используется непрограммируемый калькулятор. 

Кодификатор. 

 

 
1 вариант  2 вариант 

 1 Знание физических понятий: тело, величина, 

вещество, явление и др. 

Знание физических понятий: тело, величина, 

вещество, явление и др. 

 2 Умение рассчитывать скорость, время и путь 

при равномерном движении. 

Умение рассчитывать скорость, время и путь 

при равномерном движении. 

3 Умение определять массу тела по плотности 

вещества и объему тела, объем тела по 

плотности и массе. 

Умение определять массу тела по плотности 

вещества и объему тела, объем тела по 

плотности и массе. 

4 Умение рассчитать по формулам 

 силу тяжести, вес тела, силу трения 

Умение рассчитать по формулам 

 силу тяжести, вес тела, силу трения 

5 Умение определять равнодействующую сил Умение определять равнодействующую сил 

6 Умение оценить давление и силу давления Умение оценить давление и силу давления 

7 Умение оценить энергию и импульс тел при 

изменении их состояния, рассчитать их 

Умение оценить энергию и импульс тел при 

изменении их состояния, рассчитать их 

 8 Умение решать задачи на расчет давления и 

силы давления твердых тел. 

Умение решать задачи на расчет давления и 

силы твердых тел,  

9 Знание принципов работы простых 

механизмов: рычаг, блок, наклонная 

плоскость, умение оценить их КПД, 

возможность выигрыша в силе или работе. 

Знание принципов работы простых 

механизмов: рычаг, блок, наклонная 

плоскость, умения оценить их работу и 

мощность 

10 Знание условий плавания тел. Умение 

сравнивать силы Архимеда, действующие на 

различные тела 

Знание условий плавания тел. Умение 

сравнивать силы Архимеда, действующие на 

различные тела 

В1 Знание научных открытий и имен ученых, 

которым эти открытия принадлежат 

Знание основных единиц измерения 

физических величин. 

В2 Знание основных единиц измерения 

физических величин. 

Знание основных формул для вычисления 

физических величин. 

С1 Умение решать задачи на использование 

условия равновесия рычага 

Умение решать задачи на расчет массы и 

плотности вещества 
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С2 Умение решать задачи на расчет пути при 

равномерном движения в нестандартной 

ситуации 

Умение решать задачи на расчет давления и 

силы давления твердых тел, жидкостей и 

газов 

 

Коды правильных ответов. 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант В А В В Б А В Б Б Б 

2 вариант Б А Б Б В А А В А А 

 

Номер задания В1 В2 С1 С2 

1 вариант 412 254 0,9 м 426 км 

2 вариант 234 412 23 3 см 

 

Итоговая контрольная работа по физике для 8 класса   

Учебник «ФИЗИКА 8» А. В.Перышкин 

2021 -2022 учебный год 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 11 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий (А1–А8). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), в 

которых ответ необходимо записать в виде набора цифр. Часть 3 состоит из 1 задачи (С1), для 

которой требуется дать развернутое решения. При вычислениях разрешается использовать 

непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они 

даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

1 вариант 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в 

жидкое при постоянной температуре? 
1) у разных веществ изменяется по-разному 
2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 
3) остается постоянной 4) увеличивается 
А.2 Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 0,5 т, 

нагретого до температуры плавления? Удельная теплота плавления железа 2,7·105 Дж/кг. 

1) 135 кДж  2) 1,35 кДж  3) 135 МДж  4) 13,5 кДж  

А.3Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 
1) с одноименными 2) с разноименными 
3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 
А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько атом 

имеет электронов, когда он электрически нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона  2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона  4) 11 протонов и 11 электрона 

А.5Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. 

Вычислите напряжение.  

1) 120 В  2) 19,2 В  3) 0,05 В  4) 220 В  

А.6Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь последовательно. 
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Выберите правильное утверждение. 
1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3) общее сопротивление резисторов больше 30 Ом 
4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  
А.7 Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты выделит 

реостат за 1 мин? 

1) 40 Дж  2) 80 Дж  3) 480 Дж  4) 4,8 кДж 

А.8 Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный 

сердечник? 
1) уменьшается  2) не изменяется 3) увеличивается 
4) может увеличиться, а может уменьшаться 
В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями. К 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример второго 

Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 

Б) физическое явление 

В) физический закон 

(закономерности) 

1) электризация при трении 

2) электрометр 

3) электрический заряд 

4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 

5) электрон 

Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2, на который 

подано напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм2/м. 

 

 

 

Итоговая контрольная работапо физике для 8 класса   

Учебник «ФИЗИКА 8» А. В.Перышкин 

2021 -2022 учебный год 

Инструкция по выполнению работы 

Для выполнения работы по физике отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей, 

включающих 11 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий (А1–А8). К каждому заданию дается 4 

варианта ответа, из которых правильный только один. Часть 2 содержит 2 задания (В1, В2), в 

которых ответ необходимо записать в виде набора цифр. Часть 3 состоит из 1 задачи (С1), для 

которой требуется дать развернутое решения. При вычислениях разрешается использовать 

непрограммируемый калькулятор. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они 

даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным 

заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 
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набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

2 вариант 

А.1Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 
1) только совершением работы 2) только теплопередачей 
3) совершением работы итеплопередачей 
4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя  
А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 о С до 120о С. Какое 

количество теплоты получил утюг? (Удельная теплоемкость утюга 540 Дж/кг·о С). 

1) 4,8 кДж  2) 19кДж  3) 162 кДж  4) 2,2 кДж  

А.3 Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 
1) с одноименными 2) с разноименными 
3) любые частицы притягиваются 4) любые частицы отталкиваются 
А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в 

нейтральном состоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов 2) 7 электронов и 7 нейтронов  

3) 14 электронов и 7 нейтронов  4) 21 электронов и 7 нейтронов   

А.5 Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в сеть 

напряжением 220 В, если сила тока протекающего по спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом 2) 20 Ом  3) 40 Ом  4) 220 Ом 

А.6 Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику 

напряжением 8 В. Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное 

утверждение. 
1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 
2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 
3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 
4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  
А.7 Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на 

зажимах электродвигателя? 

1) 300 В  2) 250 В 3) 400 В 4) 30 В 

А.8Полюсами магнита называют… 

1) середину магнита 

2) то место магнита, где действие магнитного поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 

В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар 

конденсируется. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 

Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими в 

основе принципа их действия.К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Устройства Физические явления 

А) Компас 

Б) Электрометр 

В) Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 

2) Возникновение электрического тока под действием 

магнитного поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 
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5) Действие магнитного поля на проводник с током 

Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм2, на который 

подано напряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,4 Ом· мм2/м. 

Эталон ответов 

1 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 4 3 2 4 1 3 4 3 

 

В.1  

А Б В 

2 1 1 

В.2  

А Б В 

3 1 4 

 

 

Задача С1  

Дано:  Решение. 

l = 12м  I = 
𝑈

𝑅
 

U = 72мВ= 0,072 В R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S = 4мм2 R = 
0,12 ·12

4
 = 0,36Ом 

𝜌 = 0,12Ом · мм2 /мI = 
0,072

0,36
= 0,2А 

_______  Ответ: I= 0,2A 

Найти: I-? 

 

 

 

Эталон ответов 

2 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 3 3 1 2 3 3 2 2 

 

В.1 В 

А Б В 

1 2 2 

В.2  

А Б В 

1 4 5 

 

 

Задача С1  
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Дано:  Решение. 

l = 12м  I = 
𝑈

𝑅
 

U = 36мВ = 0,036 В R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S = 4мм2 R = 
0,4 ·12

4
 = 1,2Ом 

𝜌 = 0,4Ом · мм2 /мI = 
0,036

1,2
= 0,03А 

_______  Ответ: I = 0,03A 

Найти: I -? 

 

 

 

Пояснительная записка 

Цель мониторинга:  выявить уровень усвоения учебного материала за курс 8 класса 

основной школы по предмету физика. 

Данная контрольная работа включает задания, составленные в соответствии с 

государственной программой основной и средней общеобразовательной школы. В 

контрольную работу включены задания за курс 8 класса. 

С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных элементов 

содержания (понятия, их свойства, приемы решения задач и т.п.), владение основными 

алгоритмами, умение применять знания к решению физических задач. 

Задания различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа 

состоит из трех частей. 

Часть А – задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Каждое задание в части А оценивается в 1 балл. 

Часть В – задания с кратким ответом, который необходимо записать в виде набора 

цифр. Первое и второе задание на установление соответствия. Если задание выполнено без 

ошибок – начисляется 2 балл; если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущены 2 ошибки 

и более – 0 баллов.  

Часть С – задача повышенной сложности с развернутым решением, максимальное 

количество баллов за это задание -3. 

Критерии оценки ответа к заданию С Балл 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы; 

 приведены необходимые математические преобразования и расчеты, 

приводящие к правильному ответу, и приведен ответ 

 

 

3  

 

 

Правильно записаны необходимые формулы, правильно записан ответ, но не 

представлены преобразования, приводящие к ответу. 

ИЛИ 

В математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, которая 

привела к неверному ответу. 

 

 

2 

 

В решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях. 

ИЛИ 

Не учтено соотношение для определения величины. 

1 

 

 

1 

Отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, 

использование неприменимого в данных условиях закона и т.п. 

 

0 

Максимальное количество баллов за всю работу 15 

 

Критерии оценивания работы: 

Задание 1-8 оценивается в 1 балл. 

  В1 и В2 оценивается в 2 балла каждое. 

Задание С1 оценивается в три балла. 

 Если учащийся набрал от 55% до 73% от общего числа баллов, то он получает отметку 

«3» 
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 Если учащийся набрал от 73% до 90% от общего числа баллов, то он получает отметку 

«4» 

 

 Если учащийся набрал от 90% до 100% от общего числа баллов, то он получает 

отметку «5» 

 

6 – 8 баллов – отметка «3» 

10 – 12 баллов – отметка «4» 

13 – 15 баллов – отметка «5» 

 

На контрольной обучающиеся могут пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, справочными таблицами, линейкой. 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

по физике 

за ________________учебный год 
 ученика (цы) 8 класса 
________________________________________________ школы 
________________________________________________________ 

 _______________202 года 

1 вариант 
 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ         

 
В.1  

А Б В 
   

 
В.2  

А Б В 
   

 

Задача С1 

Дано:  Решение. 

 

 

 

 

________  

Найти:  -?   

 Ответ:  

 

Итоговая контрольная работа 

по физике 

за ________________учебный год 
 ученика (цы) 8 класса 
________________________________________________ школы 
________________________________________________________ 

 _______________202 года 

2 вариант 
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№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ         

 
В.1  

А Б В 
   

В.2  

А Б В 
   

 

Задача С1 

Дано:  Решение. 

 

 

 

 

________  

Найти: -?   

 Ответ:  

Итоговая контрольная работапо физике9 класс  1 вариант 

 

 

1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от поля и был пойман на высоте 1 м. Путь, пройденный 

мячом равен… 

А) 3м Б) 4м  В) 5м Г) 2м   

 

2. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое время 

от начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с? 

А) 50 с Б) 30 с  В) 40 с Г) 35 с   

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, пройдет 

путь 30 м? 

А) 55 с Б) 15 с В) 10 с Г) 5 с  

 

4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 150t + 0,4t2. Начальная 

скорость равна… 

А) 0,4 м/с  Б) 0,8 м/с  В) 60 м/с  Г) 150 м/с   

 

5. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2. Какая сила сообщает этому телу ускорение 2 

м/с2? 

А) 150 Н  Б) 120 Н  В) 240 Н Г) 1,6 Н  

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2 с? 

А) 3 кг * м/с  Б) 75 кг * м/с В) 15 кг * м/с  Г) 30 кг * м/с   

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии вертикально 

вверх рыбы массой 200 г? 

А) 1 м  Б) 4 мм  В) 4 см Г) 10 см 

 

8. Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются… 

А) смещение  Б) амплитуда  В) скорость Г) ускорение  

 

9. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 

чувствительность на длине волны 0,17 м.Частота этой волны равна… 

А) 2 кГц  Б) 200 Гц В) 20 Гц  Г) 20 кГц   

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (Iи II) отличаются… 
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11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его увидели. Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка… 

А) 85 м Б) 170 м В) 850 м Г) 1700 м 

  

12. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль… 

А) диффузора Б) отражателя  В) резонатор  Г) футляр 

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 450 м. Период колебания этой волны равен… 

А) 1,5*10-6с  Б) 15*10-6с  В) 13,5*106с Г) 1350*106с 

 

14. Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г… 

А) М.Фарадей Б) Э.Ленц В) Б.Якоби Г) Д.Максвелл 

 

15. Около подвижного положительно заряженного шара обнаруживается… 

А) электрическое и магнитное поля  Б) только электрическое поле 

В) только магнитное поле  Г) только гравитационное поле 

 

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны… 

А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с  

Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с  

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с  

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с 

 

17. Масса покоя фотона равна… 

А) 1,00866 а.е.м  Б) 1,00728 а.е.м  В) 2 г Г) 0  

 

18. Чему равно массовое число ядра атома марганца ? 

А) 25 Б) 80  В) 30 Г) 55 

 

19. При захвате нейтрона ядром образуется радиоактивный изотоп . При этом 

ядерном превращении испускается… 

А) нейтрон Б) альфа-частица  В) электрон  Г) протон 

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого металла 

2,2 эВ? 

А) 564 нм Б) 0,2 мкм В) 300 мкм  Г) 700 пм 

 

21. В ядерной реакции  вместо знака Х должен стоять… 

А) Na  Б) O  В) Мg  Г) N 

 

22. Чему равна энергия связи ядра атома ? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; mя=2,0141 

а.е.м) 

А) 1,7 МэВ Б) 5 МэВ В) 9 МэВ  Г) 4,5 МэВ 

 

Mn55

25

Al27

13 Na24

11

HeXAl 4

2

1

0

27

13  

H2

1

А) периодом  Б) амплитудой  В) частотой 

 

Г) высотой тона  
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23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1015Гц? 

А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж  В) 6,2*10-19 Дж  Г) 6,2 *10-15 Дж 

 

24. Солнце состоит из… А) смеси азота и гелия Б) смеси гелия и водорода  

   В) углеводорода  Г) только из водорода 

 

25. Планетарную модель атома обосновал… 

А) Э.Резерфорд  Б) Н.Бор  В) Н.Томсон Г) А.Эйнштейн 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по физике9 класс 2 вариант. 

 

 

1. Скорость движение материальной точки представлено уравнением υ = 15+0,4t. Ускорение 

равно … 

А) 15 м/с2 Б) 0,4м/с2  В) 5м/с2  Г) 2м/с2 

 

2. Троллейбус, движущийся со скоростью 10 м/с, при торможении остановился через 5 с. 

Какой путь он прошел при торможении, если двигался равнозамедленно? 

А) 2м  Б) 5 м  В) 10 м Г) 25 м 

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, пройдет 

путь 30 м? 

А) 55 с Б) 15 с В) 10 с Г) 5 с  

 

4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 100t + 0,8t2. Начальная 

скорость равна… 

А) 0,4 м/с  Б) 0,8 м/с  В) 60 м/с  Г) 100 м/с   

 

5. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если сила тяги 

двигателей 90 кН? 

А) 1,5 м/с2 Б) 0,3 м/с2  В) 2,4 м/с2 Г) 1,6 м/с2 

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2 с? 

А) 3 кг * м/с  Б) 75 кг * м/с В) 15 кг * м/с  Г) 30 кг * м/с   

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,4 кН/м при поднятии вертикально 

вверх рыбы массой 200 г? 

А) 1 м  Б) 5 мм  В) 5 см Г) 10 см 

 

8. Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются… 

А) смещение  Б) амплитуда  В) скорость Г) ускорение  

 

9. Скорость звука в газе равна 340 м/с. В такой среде колебания мембраны с частотой 200 Гц 

вызывают звуковую волну, длина которой равна…  

А) 0,39 м  Б) 0,58 м В) 3,4 м  Г) 1,7 м 

 

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (Iи II) отличаются… 
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11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 2 с после того, как они его увидели. Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка… 

А) 85 м Б) 150 м В) 170 м Г) 680 м 

  

12. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль… 

А) диффузора Б) отражателя  В) резонатор  Г) футляр 

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 300 м. Период колебания этой волны равен… 

А) 1,5*10-6с  Б) 15*10-6с  В) 13,5*106с Г) 10-6с 

 

14. Закон о прохождении тока через электролиты был сформулирован… 

А) М.Фарадеем Б) Э.Ленцем В) Б.Якоби Г) Д.Максвеллом 

 

15. Около подвижного отрицательно заряженного шара обнаруживается… 

А) электрическое и магнитное поля  Б) только электрическое поле 

В) только магнитное поле  Г) только гравитационное поле 

 

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны… 

А) поперечные со скоростью распространения 3*108м/с  

Б) продольные со скоростью распространения 3*108м/с  

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с  

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с 

 

17. Частица электромагнитного поля называется… 

А) протон  Б) фотон  В) электрон Г) ион 

 

18. Чему равно зарядовое число ядра атома изотопа кислорода ? 

А) 18 Б) 10  В) 8 Г) 26 

 

19. В результате какого распада натрий  превращается в магний ? 

А) альфа-распада Б) бета-распада 

В) альфа и бета распадов  Г) без распада с испусканием протона 

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого металла 

2,2 эВ? 

А) 564 нм Б) 0,2 мкм В) 300 мкм  Г) 700 пм 

 

21. В ядерной реакции  вместо знака Х должен стоять… 

А) N  Б) O  В) HeГ) H 

 

22. Чему равна энергия связи ядра атома ? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; mя=2,0141 

а.е.м) 

А) 1,7 МэВ Б) 5 МэВ В) 9 МэВ  Г) 4,5 МэВ 

O18

8

Na22

11 Mg22

12

XNaAl  24

11

1

0

27

13 

H2

1

А) периодом  Б) амплитудой  В) частотой 

 

Г) высотой тона  
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23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1013Гц? 

А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж  В) 6,2*10-21 Дж  Г) 6,2 *10-15 Дж 

 

24. Гелиоцентрическую систему мира обосновал в своих научных трудах… 

А) К. Птолемей  Б) И.Кеплер  В) Н.Коперник Г) И.Ньютон 

 

25. Квантовую модель атома водорода предложил… 

А) Э.Резерфорд  Б) Н.Бор  В) Н.Томсон Г) А.Эйнштейн 
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	соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: (3)
	соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: (4)
	соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: (3)
	соблюдение основных норм русского речевого этикета: (1)
	Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): (2)
	Родная литература (русская)
	Иностранный язык (английский язык)
	5 класс (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (3)
	Говорение. Монологическая речь
	Выпускник научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (4)
	Аудирование
	Обучающийся получит возможность научиться: (5)
	Чтение
	Обучающийся получит возможность научиться: (6)
	Письменная речь
	Обучающийся получит возможность научиться: (7)
	Орфография и пунктуация Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (8)
	Фонетическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (9)
	Лексическая сторона речи
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (10)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (11)
	Социокультурные знания и умения Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (12)
	Компенсаторные умения Выпускник научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (13)
	5 класс (3)
	Говорение. Диалогическая речь Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (14)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (15)
	Аудирование (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (16)
	Чтение (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (17)
	Письменная речь (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (18)
	Орфография и пунктуация Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (19)
	Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (20)
	Лексическая сторона речи Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (21)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (22)
	Социокультурные знания и умения Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (23)
	Компенсаторные умения Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (24)
	6 класс
	Обучающийся получит возможность научиться: (25)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (26)
	Аудирование (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (27)
	Чтение (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (28)
	Письменная речь (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (29)
	Орфография и пунктуация Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (30)
	Фонетическая сторона речи
	Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (31)
	Лексическая сторона речи (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (32)
	Грамматическая сторона речи
	Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (33)
	Социокультурные знания и умения Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (34)
	Компенсаторные умения Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (35)
	7 класс (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (36)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (37)
	Аудирование (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (38)
	Чтение (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (39)
	Письменная речь (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (40)
	Орфография и пунктуация Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (41)
	Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (42)
	Лексическая сторона речи Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (43)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (44)
	Социокультурные знания и умения Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (45)
	Компенсаторные умения Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (46)
	8 класс (1)
	Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Аудирование (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Чтение (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Письменная речь (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Орфография и пунктуация
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Фонетическая сторона речи (1)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Лексическая сторона речи (2)
	Выпускник научится: (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Социокультурные знания и умения
	Выпускник научится: (5)
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Компенсаторные умения
	Выпускник научится: (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (11)
	Второй иностранный язык (немецкий язык)
	Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» должны отражать:
	7 класс (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (47)
	Говорение. Монологическая речь Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (48)
	Аудирование (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (49)
	Чтение (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (50)
	Письменная речь (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (51)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Обучающийся получит возможность научиться: (52)
	Фонетическая сторона речи Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (53)
	Лексическая сторона речи Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (54)
	Грамматическая сторона речи Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (55)
	8 класс (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (12)
	Говорение. Монологическая речь (1)
	Выпускник научится: (7)
	Выпускник получит возможность научиться: (13)
	Аудирование (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (14)
	Чтение (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (15)
	Письменная речь (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (16)
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (17)
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (18)
	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (19)
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (20)
	Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (21)
	Компенсаторные умения Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (22)
	История (История России. Всеобщая история)
	Всеобщая история» отражают:
	5 класс (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (56)
	6 класс (1)
	XV вв.)
	Обучающийся получит возможность научиться: (57)
	7 класс (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (58)
	8 класс (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (59)
	9 класс (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (23)
	Обществознание
	5 класс (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (60)
	Общество
	Социальные нормы
	Обучающийся получит возможность научиться: (61)
	Сфера духовной культуры Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (62)
	Социальная сфера
	Обучающийся получит возможность научиться: (63)
	Политическая сфера жизни общества Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (64)
	Гражданин и государство Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (65)
	Основы российского законодательства Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (66)
	Экономика
	Обучающийся получит возможность научиться: (67)
	6 класс (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (68)
	Общество (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (69)
	Социальные нормы (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (70)
	Сфера духовной культуры Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (71)
	Социальная сфера (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (72)
	Политическая сфера жизни общества
	Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (73)
	Гражданин и государство Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (74)
	Основы российского законодательства
	Обучающийся научится: (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (75)
	Экономика (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (76)
	7 класс (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (77)
	Общество (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (78)
	Обучающийся научится: (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (79)
	Социальная сфера (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (80)
	Политическая сфера жизни общества Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (81)
	Гражданин и государство Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (82)
	Основы российского законодательства Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (83)
	Экономика (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (84)
	8 класс (4)
	Обучающийся получит возможность научиться: (85)
	Обществознание (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (86)
	Социальные нормы (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (87)
	Сфера духовной культуры Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (88)
	Социальная сфера (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (89)
	Политическая сфера жизни общества (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (90)
	Гражданин и государство Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (91)
	Основы российского законодательства Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (92)
	Экономика (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (93)
	9 класс (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (24)
	Общество (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (25)
	Социальные нормы Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (26)
	Сфера духовной культуры
	Выпускник научится: (8)
	Выпускник получит возможность научиться: (27)
	Социальная сфера Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (28)
	Политическая сфера жизни общества (2)
	Выпускник научится: (9)
	Выпускник получит возможность научиться: (29)
	Гражданин и государство
	Выпускник научится: (10)
	Выпускник получит возможность научиться: (30)
	Основы российского законодательства (1)
	Выпускник научится: (11)
	Выпускник получит возможность научиться: (31)
	Экономика (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (32)
	География
	5 класс (6)
	Обучающийся получит возможность научиться: (94)
	6 класс (3)
	Обучающийся получит возможность научиться: (95)
	7 класс (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (96)
	8 класс (5)
	Обучающийся получит возможность научиться: (97)
	9 класс (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (33)
	Математика
	5 класс (7)
	6 класс (4)
	7 класс (6)
	8 класс (6)
	9 класс (4)
	Информатика
	Выпускник научится: (12)
	Выпускник получит возможность:
	5 класс (8)
	Введение
	Обучающийся получит возможность:
	Использование программных средств и сервисов Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность: (1)
	6 класс (5)
	Обучающийся получит возможность: (2)
	Использование программных систем и сервисов Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность: (3)
	Алгоритмы и элементы программирования Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность: (4)
	Алгоритмы и элементы программирования
	Обучающийся научится: (6)
	Обучающийся получит возможность: (5)
	7 класс (7)
	Использование программных систем и сервисов
	Обучающийся научится: (7)
	Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
	8 класс (7)
	Алгоритмы и элементы программирования Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность: (6)
	9 класс (5)
	Выпускник получит возможность: (1)
	Алгоритмы и элементы программирования (1)
	Выпускник научится: (13)
	Выпускник получит возможность: (2)
	Использование программных систем и сервисов (1)
	Выпускник научится: (14)
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Выпускник получ возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
	Физика
	Выпускник научится: (15)
	Выпускник получит возможность научиться: (34)
	7 класс (8)
	Обучающийся получит возможность научиться: (98)
	8 класс (8)
	Обучающийся научится: (8)
	Обучающийся получит возможность научиться: (99)
	Электрические и магнитные явления Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (100)
	9 класс (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (35)
	Квантовые явления Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (36)
	Элементы астрономии Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (37)
	Биология
	В результате изучения курса биологии в основной школе:
	Выпускник получит возможность научиться: (38)
	5 класс (9)
	Обучающийся научится: (9)
	Обучающийся получит возможность научиться: (101)
	Человек и его здоровье Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (102)
	Общие биологические закономерности Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (103)
	6 класс (6)
	Обучающийся научится: (10)
	Обучающийся получит возможность научиться: (104)
	Человек и его здоровье
	Обучающийся научится: (11)
	Обучающийся получит возможность научиться: (105)
	Общие биологические закономерности
	Обучающийся научится: (12)
	Обучающийся получит возможность научиться: (106)
	7 класс (9)
	Обучающийся научится: (13)
	Обучающийся получит возможность научиться: (107)
	Человек и его здоровье Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (108)
	Общие биологические закономерности Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (109)
	8 класс (9)
	Обучающийся научится: (14)
	Обучающийся получит возможность научиться: (110)
	Человек и его здоровье Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (111)
	Общие биологические закономерности (1)
	Обучающийся получит возможность научиться: (112)
	9 класс (7)
	Выпускник получит возможность научиться: (39)
	Человек и его здоровье Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (40)
	Общие биологические закономерности (2)
	Выпускник научится: (16)
	Выпускник получит возможность научиться: (41)
	Химия
	8 класс (10)
	Обучающийся научится: (15)
	Выпускник научится
	9 класс (8)
	Обучающийся получит возможность научиться: (113)
	Выпускник получит возможность научиться: (42)
	Изобразительное искусство
	5 класс (10)
	Обучающийся получит возможность научиться: (114)
	6 класс (7)
	Обучающийся получит возможность научиться: (115)
	7 класс (10)
	Обучающийся получит возможность научиться: (116)
	8 класс (11)
	Выпускник получит возможность научиться: (43)
	Музыка
	5 класс (11)
	Обучающийся получит возможность научиться: (117)
	6 класс (8)
	Обучающийся получит возможность научиться: (118)
	7 класс (11)
	Обучающийся получит возможность научиться: (119)
	8 класс (12)
	Выпускник получит возможность научиться: (44)
	Технология
	Современные технологии и перспективы их развития Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (45)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Выпускник получит возможность научиться: (46)
	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Выпускник получит возможность научиться: (47)
	5 класс (12)
	Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
	Предметные результаты:
	Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):

	6 класс (9)
	Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
	Предметные результаты:
	Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):

	7 класс (12)
	Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
	Предметные результаты:
	Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):

	8 класс (13)
	Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
	Предметные результаты:
	Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):

	9 класс (9)
	Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
	Предметные результаты:
	Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):

	Физическая культура
	5 класс (13)
	Обучающийся получит возможность научиться: (120)
	6 класс (10)
	Обучающийся получит возможность научиться: (121)
	7 класс (13)
	Обучающийся получит возможность научиться: (122)
	8 класс (14)
	Обучающийся получит возможность научиться: (123)
	9 класс (10)
	Выпускник получит возможность научиться: (48)
	Основы безопасности жизнедеятельности
	5 класс (14)
	Обучающийся получит возможность научиться: (124)
	6 класс (11)
	Обучающийся получит возможность научиться: (125)
	7 класс (14)
	Обучающийся получит возможность научиться: (126)
	8 класс (15)
	Обучающийся получит возможность научиться: (127)
	9 класс (11)
	Выпускник получит возможность научиться: (49)
	Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Обучающийся научится: (16)
	Обучающийся получит возможность научиться: (128)
	5 класс (15)
	Выпускник получит возможность научиться: (50)
	Построение и преобразование графиков Выпускник научится
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Числа
	Тождественные преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (1)
	Функции
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (2)
	Статистика и теория вероятностей
	Геометрические построения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (3)
	Числа (1)
	Тождественные преобразования (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (4)
	Функции (1)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов: (5)
	Статистика и теория вероятностей (1)
	Геометрические построения (1)
	Формирование безопасного здорового образа жизни
	5 класс (16)
	Обучающийся получит возможность научиться (1)
	Обучающийся научится
	Обучающийся получит возможность научиться (2)
	7 класс (15)
	Обучающийся получит возможность научиться (3)
	8 класс (16)
	Обучающийся получит возможность научиться (4)
	Выпускник научится (1)
	Выпускник получит возможность научиться
	Я и мое Отечество
	5 класс (17)
	Обучающийся получит возможность научиться (5)
	6 класс (12)
	Обучающийся получит возможность научиться (6)
	7 класс (16)
	Обучающийся получит возможность научиться (7)
	8 класс (17)
	Обучающийся получит возможность научиться (8)
	9 класс (12)
	Выпускник получит возможность научиться (1)
	Шахматы школе
	Обучающийся научится: (17)
	Учимся общаться правильно 5 класс
	Обучающийся получит возможность научиться (9)
	6 класс (13)
	Обучающийся получит возможность научиться (10)
	7 класс (17)
	Обучающийся получит возможность научиться (11)
	8 класс (18)
	Обучающийся получит возможность научиться (12)
	9 класс (13)
	Выпускник получит возможность научиться (2)
	Обучающийся научится (1)
	Обучающийся получит возможность научиться (13)
	6 класс (14)
	Обучающийся получит возможность научиться (14)
	7 класс (18)
	Обучающийся получит возможность научиться (15)
	8 класс (19)
	Обучающийся получит возможность научиться (16)
	9 класс (14)
	Выпускник получит возможность научиться (3)
	Активисты школьного музея 5 класс
	Обучающийся получит возможность научиться: (129)
	6 класс (15)
	Обучающийся получит возможность научиться: (130)
	7 класс (19)
	Обучающийся получит возможность научиться: (131)
	8 класс (20)
	Обучающийся получит возможность научиться: (132)
	9 класс (15)
	Выпускник получит возможность научиться: (51)
	Укротители огня
	Обучающийся научится (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (133)
	8-9 классы
	Обучающийся получит возможность научиться: (134)
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Оценка личностных результатов развития обучающихся.
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
	Содержательное описание каждого критерия.
	Уровни сформированности навыков проектной деятельности.
	Особенности оценки предметных результатов
	Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,...
	Установлено пять уровней достижений:
	профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
	«хорошо» (отметка «4»);
	4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
	1.3.3  Организация и содержание оценочных процедур
	 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
	Государственная итоговая аттестация
	Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. Итоговая оценка.
	2. Содержательный раздел
	2.1.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
	2.1.2 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС
	2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отде...
	2.1.4 Типовые задачи применения универсальных учебных действий.
	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проекто...
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
	Педагогические эффекты от проектных задач:
	Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
	Выполнение (реализация) проекта:
	Подготовка итогового продукта:

	Основные требования к использованию проектной формы обучения:
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
	Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная информационная среда образовательного учреждения МОАУ «Лицей № 9»
	Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности
	Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компетентности
	Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях
	Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов
	Основная образовательная программа предполагает три основных уровня развития информационной среды образовательной организации:
	2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования
	2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
	2.1.9.Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
	 Ассоциация «Оренбургский университетский округ» при ОГУ (участие в
	2.1.10.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
	2.1.11.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
	Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
	2.2.2.Основное содержание учебных предметов при получении основного общего образования
	Русский язык 5 класс
	Культура речи
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	6 класс (16)
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (1)
	Фонетика, орфоэпия и графика (1)
	Морфемика и словообразование (1)
	Лексикология и фразеология (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Правописание: орфография и пунктуация (1)
	7 класс (20)
	Культура речи (1)
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (2)
	Фонетика, орфоэпия и графика (2)
	Морфемика и словообразование (2)
	Лексикология и фразеология (2)
	Морфология (2)
	Синтаксис (2)
	8 класс (21)
	Культура речи (2)
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (3)
	Фонетика, орфоэпия и графика (3)
	Морфемика и словообразование (3)
	Лексикология и фразеология (3)
	Морфология (3)
	Синтаксис (3)
	9 класс (16)
	Культура речи (3)
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке (4)
	Фонетика, орфоэпия и графика (4)
	Морфемика и словообразование (4)
	Лексикология и фразеология (4)
	Морфология (4)
	Синтаксис (4)
	Правописание: орфография и пунктуация (2)
	Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на основе каждой темы.
	Литература 5 класс
	6 класс (17)
	8класс
	Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной
	Родной язык (русский) 5 класс
	6  класс
	7 класс (21)
	8 класс (22)
	9 класс (17)
	Темы проектных и исследовательских работ
	Родная литература (русская) 5 класс
	Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае
	Произведения о природе Оренбургского края, о родном крае
	Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века
	6 класс (18)
	Оренбургские города и села в русской литературе Из русской литературы XIX века.
	Из русской поэзии XX в.
	Из современной оренбургской поэзии.
	Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни в нем, о России.
	Из лирики современных оренбургских поэтов.
	7 класс (22)
	Из прошлого Оренбургского края
	Художественная летопись жизни оренбургского казачества.
	8 класс (23)
	Тема пугачевского восстания в русской литературе
	Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских писателей
	9 класс (18)
	«птенцы» Петра Первого)
	Иностранный язык (английский язык) 5 класс
	Окружающий мир
	Средства массовой информации
	Страны изучаемого языка и родная страна
	Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь
	Аудирование (7)
	Чтение (7)
	Письменная речь (7)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи (2)
	Лексическая сторона речи (3)
	Грамматическая сторона речи (1)
	Социокультурные знания и умения.
	Компенсаторные умения (1)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	6 класс (19)
	Окружающий мир (1)
	Средства массовой информации (1)
	Страны изучаемого языка и родная страна (1)
	Коммуникативные умения Говорение (1)
	Монологическая речь (1)
	Аудирование (8)
	Чтение (8)
	Письменная речь (8)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (1)
	Фонетическая сторона речи (3)
	Лексическая сторона речи (4)
	Грамматическая сторона речи (2)
	Социокультурные знания и умения. (1)
	Компенсаторные умения (2)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (1)
	7 класс (23)
	Окружающий мир (2)
	Средства массовой информации (2)
	Страны изучаемого языка и родная страна (2)
	Коммуникативные умения Говорение (2)
	Монологическая речь (2)
	Аудирование (9)
	Чтение (9)
	Письменная речь (9)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (2)
	Фонетическая сторона речи (4)
	Лексическая сторона речи (5)
	Грамматическая сторона речи (3)
	Социокультурные знания и умения. (2)
	Компенсаторные умения (3)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (2)
	8 класс (24)
	Окружающий мир (3)
	Средства массовой информации (3)
	Страны изучаемого языка и родная страна (3)
	Коммуникативные умения Говорение (3)
	Монологическая речь (3)
	Аудирование (10)
	Чтение (10)
	Письменная речь (10)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (3)
	Фонетическая сторона речи (5)
	Лексическая сторона речи (6)
	Грамматическая сторона речи (4)
	Социокультурные знания и умения. (3)
	Компенсаторные умения (4)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (3)
	9 класс (19)
	Окружающий мир (4)
	Средства массовой информации (4)
	Страны изучаемого языка и родная страна (4)
	Коммуникативные умения Говорение (4)
	Монологическая речь (4)
	Аудирование (11)
	Чтение (11)
	Письменная речь (11)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (4)
	Фонетическая сторона речи (6)
	Лексическая сторона речи (7)
	Грамматическая сторона речи (5)
	Социокультурные знания и умения. (4)
	Компенсаторные умения (5)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (4)
	Второй иностранный язык (немецкий язык) (1)
	Предметное содержание речи
	Коммуникативные умения Говорение (5)
	Монологическая речь (5)
	Аудирование (12)
	Чтение (12)
	Письменная речь (12)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (5)
	Фонетическая сторона речи.
	Лексическая сторона речи (8)
	Грамматическая сторона речи (6)
	Социокультурные знания и умения. (5)
	Компенсаторные умения (6)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (5)
	8 класс (25)
	Средства массовой информации (5)
	Коммуникативные умения Говорение (6)
	Монологическая речь (6)
	Аудирование (13)
	Чтение (13)
	Письменная речь (13)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация (6)
	Фонетическая сторона речи (7)
	Лексическая сторона речи (9)
	Грамматическая сторона речи (7)
	Социокультурные знания и умения. (6)
	Компенсаторные умения (7)
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности (6)
	Специальные учебные умения
	История (История России. Всеобщая история) История России. Всеобщая история
	Народы и государства на территории нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
	Образование государства Русь
	Русь в конце X – начале XII в.
	Культурное пространство
	Русь в середине XII – начале XIII в.
	Русские земли в середине XIII - XIV в.
	Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV
	Культурное пространство (1)
	Формирование единого Русского государства в XV веке
	Культурное пространство (2)
	Региональный компонент
	7 класс (24)
	Смута в России
	Россия в XVII веке
	Культурное пространство (3)
	Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
	Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
	Народы России в XVIII в.
	Россия при Павле I
	Региональный компонент (1)
	9 класс (20)
	Александровская эпоха: государственный либерализм
	Отечественная война 1812 г.
	Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
	Крепостнический социум. Деревня и город
	Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
	Пространство империи: этнокультурный облик страны
	Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
	Россия в эпоху реформ
	«Народное самодержавие» Александра III
	Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
	Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
	Этнокультурный облик империи
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
	Кризис империи в начале ХХ века
	Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
	Общество и власть после революции
	«Серебряный век» российской культуры
	Региональный компонент (2)
	История Древнего мира
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	6 класс (20)
	Раннее Средневековье
	Зрелое Средневековье
	7 класс (25)
	Европа в конце ХV — начале XVII в.
	Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
	Страны Востока в XVI—XVIII вв.
	8 класс (26)
	Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
	Страны Азии в ХIХ в.
	Война за независимость в Латинской Америке
	Народы Африки в Новое время
	Развитие культуры в XIX в.
	Международные отношения в XIX в.
	9 класс (21)
	Мир в 1900—1914 гг.
	Обществознание 5 класс
	6 класс (21)
	7 класс (26)
	8 класс (27)
	Общество (4)
	Экономика (5)
	9 класс (22)
	Сфера духовной культуры (1)
	Социальная сфера жизни общества
	Политическая сфера жизни общества (3)
	Гражданин и государство (1)
	Основы российского законодательства (2)
	Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
	Изображение земной поверхности.
	6 класс (22)
	Изображение земной поверхности. (1)
	Природа Земли.
	Человечество на Земле.
	7 класс (27)
	Главные закономерности природы Земли.
	Характеристика материков Земли.
	Взаимодействие природы и общества.
	8 класс (28)
	Общая характеристика природы России.
	Природно-территориальные комплексы России.
	9 класс (23)
	География своей местности.
	Хозяйство России.
	Хозяйство своей местности.

	Районы России.
	Азиатская часть России.
	Россия в мире.
	Практические работы 5 класс
	6 класс (23)
	7 класс (28)
	8 класс (29)
	9 класс (24)
	5 класс математика .
	Натуральный ряд чисел и его свойства
	Запись и чтение натуральных чисел
	Округление натуральных чисел
	Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
	Действия с натуральными числами
	Степень с натуральным показателем
	Числовые выражения
	Деление с остатком
	Алгебраические выражения
	Дроби
	Десятичные дроби
	Среднее арифметическое чисел
	Проценты
	Диаграммы
	Решение текстовых задач
	Задачи на все арифметические действия
	Задачи на движение, работу и покупки
	Задачи на части, доли, проценты
	Логические задачи
	Наглядная геометрия
	История математики
	6  класс (1)
	Свойства и признаки делимости
	Разложение числа на простые множители
	Алгебраические выражения (1)
	Делители и кратные
	Обыкновенные дроби
	Десятичные дроби (1)
	Проценты (1)
	Диаграммы (1)
	Рациональные числа
	Решение текстовых задач (1)
	Задачи на все арифметические действия (1)
	Логические задачи (1)
	Наглядная геометрия (1)
	История математики (1)
	7 класс алгебра.
	7 Числа
	Тождественные преобразования (2)
	Целые выражения
	Равенства
	Уравнения
	Линейное уравнение и его корни
	Системы уравнений
	Функции (2)
	Линейная функция
	Квадратичная функция
	Задачи на все арифметические действия Решение текстовых задач
	Задачи на движение, работу и покупки (1)
	Задачи на части, доли, проценты (1)
	Логические задачи (2)
	Статистика и теория вероятностей Статистика
	Элементы комбинаторики

	Высказывания
	Геометрия Геометрические фигуры
	Элементы логики
	Окружность, круг
	Равенство фигур
	Параллельность прямых
	Перпендикулярные прямые
	Измерения и вычисления Величины
	Расстояния
	Геометрические построения (2)
	История математики (2)
	8 класс Алгебра
	9 Числа
	Иррациональные числа
	Дробно-рациональные выражения
	Квадратные корни
	Линейное уравнение и его корни (1)
	Квадратное уравнение и его корни
	Дробно-рациональные уравнения
	Множества и отношения между ними
	Неравенства
	Системы неравенств
	Функции (3)
	Решение текстовых задач (2)
	Задачи на движение, работу и покупки (2)
	Статистика и теория вероятностей Статистика (1)
	Высказывания (1)
	Геометрия Многоугольники
	Окружность, круг (1)
	Равенство фигур (1)
	Параллельность прямых (1)
	Величины
	Отношения
	Геометрические преобразования Преобразования
	Движения
	История математики (3)
	10 класс Алгебра
	Дробно-рациональные выражения Квадратные корни
	Квадратное уравнение и его корни (1)
	Дробно-рациональные уравнения (1)
	Системы уравнений (1)
	Неравенства (1)
	Системы неравенств (1)
	Функции (4)
	Квадратичная функция (1)
	Обратная пропорциональность.
	Последовательности и прогрессии
	Задачи на движение, работу и покупки (3)
	Задачи на части, доли, проценты (2)
	Статистика и теория вероятностей Случайные события
	Элементы комбинаторики
	Случайные величины

	Геометрия
	Геометрические фигуры
	Многоугольники
	Окружность, круг (2)
	Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела)
	Величины (1)
	Измерения и вычисления
	Расстояния (1)
	Геометрические преобразования Движения
	Векторы и координаты на плоскости Векторы
	Координаты
	История математики (4)
	5 класс информатика
	Введение (1)
	Компьютер – универсальное устройство обработки данных
	6 класс (24)
	Подготовка текстов и демонстрационных материалов
	Алгоритмические конструкции
	Разработка алгоритмов и программ
	Математическое моделирование
	7 класс (29)
	Компьютер – универсальное устройство обработки данных (1)
	Математические основы информатики Тексты и кодирование
	Дискретизация
	Использование программных систем и сервисов Файловая система
	Подготовка текстов и демонстрационных материалов (1)
	8 класс (30)
	Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
	Алгоритмические конструкции (1)
	Разработка алгоритмов и программ (1)
	9 класс (25)
	Разработка алгоритмов и программ (2)
	Анализ алгоритмов
	Робототехника

	Математическое моделирование (1)
	Использование программных систем и сервисов Электронные (динамические) таблицы
	Базы данных. Поиск информации
	Работа в информационном пространстве. Информационно- коммуникационные технологии
	7 класс физика
	Строение вещества.
	Механические явления
	Демонстрации опытов
	Лабораторные работы
	8 класс (31)
	Электромагнитные явления
	Демонстрации опытов (1)
	Лабораторные работы (1)
	9 класс (26)
	Электромагнитные явления (1)
	Квантовые явления
	Строение и эволюция Вселенной
	Демонстрации опытов (2)
	Лабораторные работы (2)
	Биология 5 класс
	Биология – наука о живых организмах
	Клеточное строение организмов
	Многообразие организмов
	Среды жизни
	Царство Растения
	Царство Бактерии
	Царство Грибы
	Царство Животные
	Человек и его здоровье (1)
	Общие биологические закономерности Биология как наука
	Организм
	6 класс (25)
	Биология – наука о живых организмах (1)
	Клеточное строение организмов (1)
	Многообразие организмов (1)
	Среды жизни (1)
	Царство Растения (1)
	Органы цветкового растения
	Микроскопическое строение растений
	Жизнедеятельность цветковых растений
	Многообразие растений
	Царство Бактерии (1)
	Царство Грибы (1)
	Общие биологические закономерности Биология как наука (1)
	Организм (1)
	7 класс (30)
	Биология – наука о живых организмах (2)
	Клеточное строение организмов (2)
	Многообразие организмов (2)
	Среды жизни (2)
	Царство Животные (1)
	Одноклеточные животные, или Простейшие
	Тип Кишечнополостные
	Типы червей
	Тип Моллюски
	Тип Членистоногие
	Тип Хордовые
	Здоровье человека и его охрана
	8 класс (32)
	Общие свойства организма человека
	Нейрогуморальная регуляция функций организма
	Опора и движение
	Кровь и кровообращение
	Дыхание
	Пищеварение
	Обмен веществ и энергии
	Выделение
	Размножение и развитие
	Сенсорные системы (анализаторы)
	Высшая нервная деятельность
	Здоровье человека и его охрана (1)
	9 класс (27)
	Биология – наука о живых организмах (3)
	Клеточное строение организмов (3)
	Человек и его здоровье Введение в науки о человеке
	Общие свойства организма человека (1)
	Биология как наука
	Клетка
	Организм (2)
	Вид
	Экосистемы
	Химия (1)
	8 класс (33)
	Вода. Растворы
	Основные классы неорганических соединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
	Строение веществ. Химическая связь
	Химические реакции
	9 класс (28)
	Неметаллы IV – VII групп и их соединения
	Металлы и их соединения
	Первоначальные сведения об органических веществах
	Типы расчетных задач:
	9 класс (29)
	Темы практических работ:
	9класс
	5 класс изобразительное искусство
	Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
	Искусство полиграфии
	Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография
	6 класс (26)
	Вечные темы и великие исторические события в искусстве.
	Понимание смысла деятельности художника
	Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
	7 класс (31)
	Вечные темы и великие исторические события в искусстве
	Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (1)
	Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
	8 класс (34)
	Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (1)
	Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. (2)
	Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (1)
	Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография.
	Музыка 5 класс
	Народное музыкальное творчество
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
	Перечень музыкальных произведений
	6 класс (27)
	Народное музыкальное творчество (1)
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (1)
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (1)
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (1)
	Современная музыкальная жизнь
	Значение музыки в жизни человека
	Перечень музыкальных произведений (1)
	7 класс (32)
	Народное музыкальное творчество (2)
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (2)
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (2)
	Современная музыкальная жизнь (1)
	Значение музыки в жизни человека (1)
	Перечень музыкальных произведений (2)
	8 класс (35)
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (3)
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (3)
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (2)
	Современная музыкальная жизнь.
	Значение музыки в жизни человека.
	Перечень музыкальных произведений (3)
	Технология 5 класс
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (1)
	6 класс (28)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (2)
	7 класс (33)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (3)
	8 класс (36)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (4)
	9 класс (30)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся (5)
	Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся
	Физическая культура 5 класс
	История и современное развитие физической культуры
	Современное представление о физической культуре (основные понятия)
	Физическая культура человека
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
	Спортивно-оздоровительная деятельность
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
	6 класс (29)
	Современное представление о физической культуре (основные понятия) (1)
	Физическая культура человека (1)
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1)
	Оценка эффективности занятий физической культурой
	Физическое совершенствование
	Спортивно-оздоровительная деятельность (1)
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (1)
	7 класс (34)
	Современное представление о физической культуре (основные понятия) (2)
	Физическая культура человека (2)
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (2)
	Оценка эффективности занятий физической культурой (1)
	Физическое совершенствование (1)
	Спортивно-оздоровительная деятельность (2)
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2)
	8 класс (37)
	История и современное развитие физической культуры (1)
	Современное представление о физической культуре (основные понятия) (3)
	Физическая культура человека (3)
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (3)
	Оценка эффективности занятий физической культурой (2)
	Физическое совершенствование (2)
	Спортивно-оздоровительная деятельность (3)
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (3)
	9 класс (31)
	История и современное развитие физической культуры (2)
	Современное представление о физической культуре (основные понятия) (4)
	Физическая культура человека (4)
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (4)
	Оценка эффективности занятий физической культурой (3)
	Физическое совершенствование (3)
	Спортивно-оздоровительная деятельность (4)
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (4)
	Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	6класс
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (1)
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (1)
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни (1)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1)
	7 класс (35)
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2)
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (2)
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни (2)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2)
	8 класс (38)
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3)
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (3)
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни (3)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3)
	9 класс (32)
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (4)
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (4)
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни (4)
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4)
	Основы духовно-нравственной культуры народов России 5 класс
	Раздел «Религии народов России»
	Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности на-родов России»
	Раздел «Наш дом – Россия»
	6 класс (30)
	Раздел «Религии народов России» (1)
	Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности на-родов России» (1)
	Раздел «Наш дом – Россия» (1)
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования
	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 про...
	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 ра...
	2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы
	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план
	Формы промежуточной аттестации обучающихся
	Учебный план МОАУ «Лицей № 9» основного общего образования для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год
	Календарный учебный график для обучающихся 5-9 классов МОАУ «Лицей № 9» на 2021-2022 учебный год
	Продолжительность учебного года:
	Продолжительность школьных каникул:
	3.3.  План внеурочной деятельности
	Целевые установки направлений внеурочной деятельности
	Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности
	Контроль за реализацией программы внеурочной деятельности
	Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности (ФГОС ООО 5-9 классы)
	Нерегулярные внеурочные занятия
	Нерегулярные внеурочные занятия (1)
	Нерегулярные внеурочные занятия (2)
	Нерегулярные внеурочные занятия (3)
	Нерегулярные внеурочные занятия (4)
	3.5.Система условий реализации основной образовательной программы
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
	Организация методической работы в условиях введения ФГОС
	Задачи:
	Базовые компетентности педагога (требования профессионального стандарта)
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Задачи: (1)
	План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях введения ФГОС ООО
	Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды
	Психологическое обеспечение профессионального самоопределения обучающихся.
	Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми
	Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного процесса
	3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся
	Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
	3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий МОАУ «Лицей № 9»
	3.5.  Контроль состояния системы условий
	Мониторинг системы условий
	А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё) .
	А3. В этом слове пишется -тся
	А6. Какое утверждение неверно ?
	А7. В каком ряду во всех словах пишется Е
	А8. В каком примере «не» пишется слитно?
	А 9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
	А 10. Найдите ошибку в рассуждении.
	А11. Найдите ошибку в произношении слова.
	А12. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется ударением?
	А14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
	А15. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие.
	А16. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст?
	А17. У какого слова лексическое значение определено неверно?
	Часть 2
	В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, окончания, выпиши его. В3. Из предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
	А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?
	А3. Во всех словах ряда пишется -тся:
	А4. Какое слово неправильно разобрано по составу? А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов:
	А6. Какое утверждение неверно?
	А8. В каком примере «не» пишется слитно? (1)
	А10. Найдите ошибку в рассуждении:
	А11.Найдите ошибку в ударении.
	А12.В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется ударением?
	А14.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
	А15. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв.
	А16. Укажите, в каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст.
	А17.У какого слова лексическое значение определено неверно?
	Часть 2.
	В2. В предложении (1) найти слово, в состав которого входят приставка, корень, окончание. В3. Из предложения (5) выпишите служебные части речи.
	6 класс.
	Итоговая контрольная работа
	Итоговая контрольная работа № 7
	Изложение с описанием действия.
	Сжатое изложение.
	Сжатое изложение с описанием состояния природы.
	8 класс (39)
	Итоговая контрольная работа (1)



